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Этотъ  небольшой  трудъ  былъ  задуманъ  и  на- 

чать, какъ  дань  сыновняго  уваоюетя  къ  священной 

памяти  о  тгьхъ,  кто,  пройдя  юдоль  земныхъ  печа- 

лей, отошли  въ  лучшей  м1ръ,  оставивъ  по  себп) 

высокт    образъ   страдашя,    терппшя    и    смиретя. 

Это  дань  духовной  красотп. 

Онъ  продолжался  и  законченъ,  какъ  дань  пре- 

зртшя  къ  тп)мъ,  кто,  осквернивъ  землю  чудовищ- 

ными преступлешями  насилгя  и  звпрства,  имтютъ 

наглость  выставлять  себя  продолмсателями  тгьхъ, 

кто  были  движимы  не  ненавистью,  а  любовью,  не 

корыстью,  а  жертвой. 

Онъ  выпускается  въ  свп>тъ,  какъ  отвпзтъ  тпмъ, 

кто  въ  недомыслш  своемъ  приравниваютъ  первыхъ 

ко  вторымъ. 

Эта  книга  —  требоваше  справедливости. 

Паримсъ. 
Ю  Октября 

1921. 

Кн.  С.  В. 
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Князь  Серг1й  Григорьевичъ 

Вол  К0НСК1Й 

Съ  портрета  Г.  Дау,  находящагося  п  Зимпемъ  дворце,  1820  г. 





I. 

«Семейный  Архивъ,»  —  сколько  прошлаго,  ушедшаго, 
былого  въ  этихъ  словахъ.  И  вм'ЬсгЬ  съ  тЬмъ,  сколько 
поблекшаго,  увядшаго,  и,  несмотря  на  блеклость,  сколько 

благоуханнаго.  Къ  сожал'Ьн1ю,  все  это  въ  словахъ,  а 
Еъ  самихъ  архивахъ,  что  осталось? 

Бумажное  насл'Ьд1е  нашихъ  отцовъ,  въ  гЬхъ  р'Ьдкихъ 
случаяхъ,  когда  не  подверглось  поруганию,  извлечено  изъ 
обстановки,  въ  которой  оно  хранилось,  развезено  по 

разнымъ  казеннымъ  учреждешямъ,  свалено  по  кан- 
целяр1ямъ,  по  сундукамъ  въ  кладовыхъ  музеевъ,  пере- 

бирается и  распред'Ьляется  .людьми,  далекими  оть  той 
внутренней  жизни,  которой  дышуть  эти  пожаттЬлые 

листки.  Вырванные  изъ  своихъ  семейныхъ  гн'Ьздъ,  изъ 
той  атмосферы  родственнаго  вниман]я.  въ  которой  они 
хранились,  архивы  наши  потеряли,  —  безвозвратно  по- 

теряли именно  то  благоухан1е,  которое  было  самымъ 

ц'Ьннымъ  ихъ  свойствомъ.  Они  его  потеряли  потому, 
что  оно  было  не  имъ  присуще,  а  сообщалось  имъ  сынов- 

нею любовью  родственно  связаннаго  съ  ними  потомка. 
Для  тЬхъ  людей,  которые  се11часъ  ими  занимаются,  это 
не  живыя  страницы  далекаго.  но  близкаго  прошлаго. 
а  только  «документъ».  Все,  что  будетъ  на  основан1И 

этого  документа  написано,  будеть  не  бол'Ье,  какъ  сводка; 



все,  что  будетъ  къ  нему  прибавлено,  будеть  либо  догадка, 

либо  вымысел!).  Только  свой  челов'Ьк'ь  увидитъ  за 
«документом!)»  ясизныо  трепену'щее  письмо,  только  сынъ 

за  почерком!)  почувствуеП)  характер'!,  и  образ!.,  только 
внукъ  за  мелькомъ  брошеппымъ  именем!.  ощуга!'ь  при- 
косновен1е  жизненныхъ  течен1й,  переплетения  оемейныхъ 
отношен1й.  Только  в!,  самомъ  сеСгЬ  (а  не  въ  бумагЬ), 
найдетъ  онъ  разгадку  тому,  что  не  досказано.  И  тогда, 
то,  что  онъ  прибавить  хсъ  «документу»,  не  будетъ  ни 
дагадкои.  ни  вымыслом!..  Это  будуп.,  есл1И  не  .тшчныл 
воспоминания,  то  —  куски  жизни,  отраженные  въ  его 
памяти.  Изъ  глубины  д-Ьтства  возникають  и  всплываюгь 
на  поверхность  как1е-то  клочки,  обрывки:  —  звукъ  го- 

лоса, ВЗГЛЯД!),  усм'Ьш1а1,  ИМЯ,  к,11ичз;а,  портретъ,  су.хой 
цв-Ьтокъ,  кусокъ  матер1и,  п^сня,  прибаутка,  запахъ . . . 
И  въ  каждом!,  такомъ  намекЪ  есть  воскрешающая  сила, 
необманная  сила,  столь  же  необманная,  какъ  и  сила 
«документа». 

Посторонн1й  изсл'Ьдователь  изъ  письма  выводить; 
семейному  изсл'Ьдователю  письмо  само  разсказываетъ  и 
—  гораздо  больше,  ч'Ьмъ  въ  письм-Ь  написано.  Да  будетъ 
же  мн'Ь  позволено  воспользоваться  вышеуказанным!. 
пренмуш,ествомъ  «семейнаго  изсл-Ьдователя»  и,  въ  каче- 
ств-Ь  внука  декабриста,  разсказать  о  томъ  архиве,  ко- 

торый былъ  у  меня  и  котораго  у  меня  н'Ьтъ. 

Весной  1915  Г.,  разбирая  вешд  въ  старомъ  шкапу  на 

тогдашней  моей  квартир'Ь  въ  Петербурге  (Серггевская  7), 
я  неожиданно  напалъ  на  груду  бумагъ.  Часть  ихъ 
лежала  вповалку,  но  большинство  было  уложено  паке- 

тами, завернутыми  въ  толстую  сЬрую  бумагу;  на  па- 
кетахъ  этихъ,  запечатанныхъ  сургучемъ  и  перевязан- 
ныхъ  тесемками,  были  надписи:  отъ  такого-то  къ  такому- 
то,    отъ  такого-то    до  такого-то  года,    оть  такого-то  до 
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такого-то  номера;  иногда  оговорка  о  пропуск'Ь  въ  номе- 
рахъ.  Въ  надписяхъ  я  сейчасъ  же  прнзналъ  почерк'ь 
моего  д'Ьда,  декабриста  Серг'Ья  Григорьевича  Волкон- 
скаго.  Тутъ  же  было  несколько  переплетенныхъ  тетра- 
докъ.  Раскрывъ  ихъ,  я  увид'Ълъ  въ  одной  письма  матери 
декабриста,  княгини  Александры  Николаевны  Волкон- 

ской, въ  другихъ  —  письма  къ  ясен'Ь  декабриста,  княгин'Ь 
Мар1и  Николаевн-Ь  Волконской,  уроя«денной  Раевской, 
отъ  разныхъ  членовъ  ел  семьи,  родителей,  братьевъ, 
сестеръ.  Еще  было  несколько  большнхъ  переплетенныхъ 
тетрадокъ,  —  это  былъ  журналъ  исходящихъ  писемъ. 
Наконецъ  были  кипы  писемъ  самихъ  декабристовъ,  — 
Сергея  Григорьевича  и  Мар1и  Николаевны,  очевидно, 

возвращенныхъ  моему  отцу  посл'Ь  смерти  адресатовъ. 
Среди  всего  этого  письменнаго  матер1ала  множество 
рисунковъ:  портреты  акварельные,  карандашные,  виды 

Сибири,  сцены  острожной  жизни,  въ  числ'Ь  ихъ  портреты 
работы  декабриста  Бестужева,  карандашные  портреты 

изв'Ьст11аго  шведскаго  художника  Мазера,  въ  50-хъ  го- 
дахъ  посЬтившаго  Сибирь  и  зарисовавшаго  многихъ  де 
кабрпстовъ.  Однимъ  словомъ,  —  съ  полокъ  стараго 
шкапа  гляд'Ьло  па  меня  30  л'Ьтъ  Сибири  (1827 — 1856), 
да  не  одна  Сибирь:  письма  начинались  много  раньше, 
съ  1803  года,  и  кончались  1866,  годомъ  смерти  декабриста 
Волконскаго. 

Такое  насл'Ьд1е  обязываеп>.  Я  р'Ьшилъ  заняться 
разработкой  и  нздап1емъ  его.  Въ  разработке  помогалъ 
мн-Ь  Б.  Л.  Модзалевсшй,  зав-Ьдуюпцй  Пушкинским!-, 
домомъ  при  Академии  Наукъ,  знатокъ  русской  генеалог1и 

и  работникъ  по  архивов'Ьд'Ьн1ю.  Издан1е  взялъ  па  себя 
Е.  А.  Ляцк1Г1,  руководитель  издательства  «Огни»,  столь 
много  сд'Ьлавишго  в'ь  области  мемуарной  литературы. 

Предполагаемое  и:!дан1е  должно  было  называться 

«Архивъ  Декабриста»  и  состоять  из'ь  четырехъ  частей: 
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1.  «До  Сибири»,  2.  «Затоме111е»,  3.  «Поселеи^е»,  4.  «Воз- 
вращение». По  предварительному  подсчету  матер1ала, 

онъ,  в'Гфоятно,  запялъ  бы  пять,  шесть  томовъ.  Иллю- 
страц1опныП[  материал!)  был1.  мною  сфотографироват>. 

Работа  иоп1ла  быстро  и,  несмотря  на  вс'Ь  затруднен1я, 
сперва  военнаго,  а  нотом1>  революц1оннаго  времени,  иер- 
выГ|  том1>  «Архи1«1  Декабриста»  вышелъ  въ  ̂ юл-Ь  ИИ8  г. 

Въ  самом!)  начал'Ь  работы  я  снесся  съ  Иркутской 
Архивной  Комисс1ей,  прося  не  отказать  мн-Ь  въ  доставле- 
и)и  матер1аловъ  касательно  сибнрскаго  житья  наишхъ 

иагнанникоБъ.  Секретарь  этой  Комиос1и  отв'Ьтил!.  мн'Ь 
н-Ьсколькими  письмами,  въ  которыхъ  выказалъ  много 
теплоты  и  Бниман1я  кт^  интересовавшему  меня  Д'Ьлу. 
Отъ  себя  онъ  иом'Ьстилъ  н'Ьсколько  об1)ЯВлен1й  въ  сибир- 
скихъ  газетах'ь,  и  въ  отв-Ьтъ  на  этотъ  призывъ  я  полу- 
чилъ  много  писемъ  отъ  сибирскихъ  старожиловъ,  сыно- 

вей и  внуковъ  такихъ  людей,  которые  были  знакомы 

съ  декабристами.  Эти  письма  неизв-Ьстныхъ  людей 
рисовали  трогательныя  картины  быта,  характеристики 

лицъ  и  отношен1й  и  въ  горячихъ  Быражен1яхъ  непод- 
купной искренности  свид-Ьтельствовали  о  памяти,  какую 

оставили  декабристы  въ  м'^Ьстном7>  населении.  Моимъ 
безв-Ьстнымъ  корреспондентамъ  приношу  зд^сь  глубо- 

кую свою  благодарность.  Если  когда-нибудь  страницы 
эти  попадутся  имъ  на  глаза,  они  узнаютъ,  что  волна 

разрушен1я,  унесшая  всю  работу  рукъ  моихъ,  унесла 
и  ихъ  имена,  и  ихъ  адреса  . . . 

ВсЬ  рисунки  были  мною  увезены  въ  деревню,  въ 

им'Ьн^е  Павловку,  Борисогл'Ьбскаго  уЬзда,  Тамбовской 
губерн1п.  Зд-Ьсь,  во  флигелъ  я  собралъ  и  устроилъ 
«музей  декабристовъ».  Кром'Ь  картинъ,  портретовъ  и 
проч.,  были  тамъ  многая  вещи,  дер-^абрпстамъ  нринад- 
лежавш1я.  Такъ,  была  у  меня  ложка,  которою  "Ьлъ 
С.  Г.  Волконскхй,  его  чубукъ,  его  палка,  часы,  подсв-Ьч- 
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никъ,  столъ,  ноты,  11ринадлежавш1я  княгин'Ь  Мар1и 
Ииколаевн'Ь  . . .  ВсЬхъ  мелочей  и  не  перечислить.  По- 
рядокъ  и  покой  этого  маленькаго  музея  были  нарушены 

осенью  1918  года,  когда  я  покинулъ  свое  им'Ьн1е  и  пере- 
везъ  наиболее  близк1я  и  сердцу  дорог1я  вещи  въ  уЬзд- 
ный  городъ.  ЗдЪсь,  несмотря  на  почти  уже  невозможныя 
услов1я  жизни,  весною  того  же  года,  на  Святой,  въ 

библ^отек-Ь  Народнаго  Дома,  я  открылъ  въ  пользу  обще- 
С1ва  вспомоществован1я  раненымъ  и  ув'Ьчнымъ  воинамъ 
«Выставку  Де1ибристовъ».  Въ  двухъ  большихъ  залахъ 

и  двухъ  маленькихъ  комнатахъ  разм-Ьстились  четыре 
отд'Ьла:  «До  Сибири»,  «Сибирь»,  «Оффиц1альная  Россия» 
и  «Возвращен1е».  Выставка  эта  въ  Петербурге  и  Москв'Ь. 
конечно,  им^ла  бы  большой  усп^хъ.  Каталогъ  ея,  бол'Ье 
двухсотъ  номеровъ,  вероятно,  и  по  С1е  время  сохранился 

у  кого-нибудь  изъ  ясителей  города  Борисогл'Ьбска  или 
въ  местной  обш,ественной  библ10тек'Ь.  Убрать  съ  такою 
любовью  собранную  выставку  мн-Ь  уже  не  пришлось,  — 
В7:,  солдатской  шинели,  съ  котомкой  платья  и  б'Ьлья, 
въ  пять  часовъ  утра,  п-Ьшкомъ  я  долженъ  былъ  покинуть 
родной  городъ . . .  Знаю,  что  часть  вещей,  спец1ально 

художественной  Ц'Ьнности,  была  затребована  и  вывезена 
Коллвг1ей  Охраны  Памятниковъ  и  сейчасъ  покоится  въ 
подвалахъ  Румянцевскаго  музея. 

Самый  архивъ  въ  иодлинник'Ь  и  въ  коп1и  былъ  мною 
заблаговременно  пересланъ  въ  Академ1ю  Наукъ,  а  от- 

туда, заботами  Б.  Л.  Модзалевскаго,  переиравленъ  ьъ 
Румянцевсюй  же  музей. 

Каждую  часть  издан1я  я  предполагалъ  снабдить 

чредислов1емъ.  Первое  предислов1е  вышло  въ  св'Ьп. 
07,  первымъ  томомъ.  Въ  силу  обстоятельствъ,  этоп> 

первый  томъ  будегь  и  посл'Ьднимъ ...  Ко  второй  части 
(«Заточен1е»)  предислов1е  уже  было  мною  написано.  Это 
былъ  разсказъ  о  иервыхъ  десяти    годахъ    сибирскаго 
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житья;  разсказъ,  составленный  исключительно  но  пись- 
мамъ  княгини  Мар1н  Николаевны  и  им'ЬсгЬ  съ  гЬмъ 
давании!'!  духовный  ея  ио])треп.,  как'ь  онъ  изъ  этихъ 
шин'М'ь  1!1>|р11говывается.  Но  эта  работа,  —  какъ  и  всЬ 
мои  бумаги,  зам'Ьтки,  письма,  прим'Ьчан1я  и  про'пй  руко- 
кисньпг  матер1алъ,  —  была  отобрана  у  меня  уЬздными 
властями  В1.  то  время,  когда  все  мое  имущество  было 
объявлено  народной  собственностью.  Когда  въ  1!)19  г. 
былъ  посланъ  туда  делегатъ  оть  Охраны  Памятниковъ, 

съ  т'Ьмъ,  чтобы  вывезти  мои  работы,  онъ  уже  ничего 
не  нашелъ:  «бумаги,  отобранный  въ  бывшем!,  дом'1^ 
Волконскаго,  были  израсходованы  в.ъ  уборной  уЬздной 

^1резвьгчайной  Комисс1и»  *). 
Постараюсь  па  этихъ  страпицахъ  по  памяти  возстано- 

ркть,  сколько  могу,  но  прошу  читателя  не  посЬтовать  за 
отсутствие  ссылокъ  и  даП):  у  меня  не  осталось  ничего. 
Предвидя  возможную  пропажу,  я  спялъ  кап1ю  съ  упомя- 
нутаго  второго  предислов1я  и  отдалъ  на  хранен1е  одной 

старушк-Ь  въ  уЬздномъ  город'Ь.  Но  и  это  оказалось  не 
достаточно  безопаснымъ,  —  старушка  была  вынуждена 
закопать  ее  въ  землю.  Въ  январе  1921  г.  мн'Ь  привезли 
эау  рукопись  въ  Москву.  Когда  я  развернулъ  ее,  у  меня 
В1>  рукахъ  она  разсыпалась,  —  это  былъ  прахъ  . . .  Такт, 
исчезъ  посл'Бдн1й  слЪдъ  моей  работы.  Пока  пишу  эти 
строки,  передо  мной  на  стол-Ь  стоять  —  фотограф1я  съ 
одной  изъ  комнатъ,  въ  которыхъ  размещался  «музей 
декабрнстовъ»,  портрепт  княгини  Мар1и  Николаевны, 
мип1атюра,  изображающая  ея  мать,  и  кедровая  шипгка 

отъ  сибирскаго  кедра,  посая«еннаго  мною  въ  парк-Ь  моего 
бывшаго  им'Ьн1я.  Вогь  все,  что  у  меня  осталось . . . 
Но  —  память  дороже  вещей. 

'')  Изъ  оффищальнаго  донесен1я. 
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Ц-Ьнность  того  матерхала,  который  судьба  предоста- 
вила мн^  въ  этихъ  бумагахъ,  нельзя  назвать  чпсто 

исторической,  —  она  гораздо  больше  въ  раскрыии  быто- 
вой и  психологической  стороны  той  удивительной  эпохи 

и  гЬхъ  удивительныхъ  людей.  Думаю,  что  для  истин- 
иыхъ  ревнителей  прошлаго,  для  т'Ьхъ,  кто  въ  прошломъ 
ищетъ  не  фактовъ,  а  жизни,  эта  сторона  даже  ц'Ьнн'Ье; 
она  ц'Ьнн'Ье  не  только  по  существу,  но  и  по  р-Ьдкости 
своей.  Ообьтя  достаточно  известны,  но  именно  быть 
и  ПСИХ0Л0Г1Я  людей,  при  скудости  нашихъ  семейныхъ 

архивовъ,  при  нерад'Ьн1и,  съ  какимъ  предшествовавш1я 
покол'Ьн1я  относились  къ  бумажному  насл'Ьд1ю  отцовъ, 
составляютъ  самую  дорогую  сторону  прошлаго,  гЬмъ 

бол-Ье  дорогую,  ч'Ьмъ  трудн'Ье  возстановить  ея  картину. 
Съ  этой  точки  зр'Ьн1я  нашъ  архивъ  представляетъ  редкую 
ц-Ьнность;  врядъ  ли  отъ  кого-либо  изъ  участниковъ  де- 
кабрьскихъ  собьтй  остался  столь  обильный  и  вм-Ьст-Ь 
съ  гЬмъ  посл-Ьдовательный,  почти  «непрерывный»  ма- 
терхалъ.  И  въ  этомъ  матер1ал'Ь  не  сами  событ1я,  а  какъ 
они  отраяхались  въ  умахъ  и  сердцахъ,  какъ  люди  о  нихъ 

узнавали,  передавали  другъ  другу,  какъ  страдали,  радо- 
вались, ссорились,  мирились.  Такое  событ1е,  какъ 

политическ1й  заговоръ,  разразивш1йся  военнымъ  воз- 
стан1емъ  въ  Петербург'Ь  14  декабря  1825  г.,  со  всЬмъ, 
что  было  имъ  вызвано,  не  могло  не  отразиться  самымъ 

глубокимъ  образомъ  на  взаимоотношен1яхъ  люде!'!.  Не 
говоря  о  политическихъ  уб'Ьжден1яхъ,  оказались  затрону- 

тыми вопросы  обш,ественнаго  н  служебнаго  пологкенхя, 

были  потрясены  услов1я  матер1альнаго  быта,  были  под- 
вергнуты испытан1ямъ  прочность  и  искренность  семей- 

ныхъ отношен1й.  Вотъ  въ  чемъ  истинный  интересъ 

нашего  архива.  Интересъ  увеличивается  т'Ьмъ,  что 
матер1алъ  сосредоточивается  вокругъ  такнхъ  двухъ  цен- 
тральныхъ  фигуръ,  какъ  идеальный,  н-Ьско.шько  утопич- 
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нын  и  не  огь  м1ра  сего  декабрисгь  князь  ОергМ 

Г'ригорьевичъ  Волконск1й  и  романтическая,  героическая 
Бъ  красот!',  сиосго  подвига  личность  княгини  Марги 
Николаевны. 

О  декабристахъ  было  много  изсл-Ьдовап!!!,  о  ихъ 
жепахъ  писали  поэты;  но  гш  точность  историческаго 
изыскан1я,  ни  сила  поэтическагб  творчества  не  создадут!, 
этимъ  людямъ  бол'Ье  высокаго  памятника,  ч'Ьмъ  тотъ. 
что  выростаеть  со  страницъ  семеНнаго  бытоописан1я. 

В-Ьдь  самая  героическая  жизнь  состоит!,  изъ  накоплен1Я 
мелочей;  и  вотъ  эти  мелочи,  простотой  своей  и  простотой 

отношен1я  къ  ннмъ,  еще  бол'Ье  поднимають  высокую 
сторону  того,  что  для  писавших!)  было  будничной  повсед- 

невностью. «Как1я  героини,  —  говаривала  по  возвращен1И 
изъ  Сибири  Але1ссандра  Ивановна  Давыдова,  —  1са1йя 
героини!  Это  поэты  изъ  насъ  сд'Ьлали  героинь,  а  мы 
просто  по'Ьхали  за  нашими  мужьями».  Такъ  смотр-^ли 
онЪ  на  свой  подвигъ  и  не  сознавали  даже,  ка!съ  этой 
скромностью  возвышали  его. 

Такова  окраска  обгцаго  духа,  которымъ  в-Ьеть  со 
страни!1Ъ  нашего  архива.  Повседневность  геройства  и 
геройство  въ  повседневности.  И  ръдко  когда  съ  большей 

ясностью  и  бол'Ье  скорбной  остротой,  ч'Ьмъ  при'разборк'Ь 
этихъ  страни!^ъ,  пожелтЬлыхъ  и  покрытыхъ  трудно 
разбираемыми,  иной  разъ  уже  блеклыми  письменами, 
вставали  передъ  сознан1емъ  —  житейская  ничтожность 
всего  земного  и  духовная  ц'Ьнность  всего,  что  когда-то 
было . . . 

Былое!  Ясна  ли  вся  прелесть  этого  слова?  Теперь, 

когда  все  прежнее  сметается,  за  одно  стирается  въ  со- 
знан1И  людскомъ  и  прошлое.  Между  т'Ьмъ  это  совсЬмъ 
не  одно  и  то  же.  Монсно  не  любить,  даже  ненавид'Ьть 
прежнее,  и  все  же  любить  прошлое;  можно  не  желать 

возвращен1я    прежняго    и   т'Ьмъ     не   менЬе    любовной 
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памятью  цт[шляться  за  прошлое,  воскрешать  его  къ 

духовной  жизни.  Конечно,  это  ум-Ьихе  различать  и 
оц-Ьнивать  есть  признакъ  тонкой  культуры,  и,  бол'Ье 
ч'Ьмъ  когда-либо,  въ  наши  дни  хочется  напомнить  о 
ц'Ьнности  прошлаго;  хочется  ясно  отм'Ьтить  разницу 
между  нец'Ьнностью  отжитаго  и  пережнтаго  и  ценностью 
прожитаго.  «Что  пройдетъ,  то  будетъ  мило»,  оказалъ 
поэтъ,  п  каждая  настоящая  минута,  перегорая  въ  смерти 

и  уходя  въ  прошедшее,  нами  оттуда  извлекается  и  вы- 
водится къ  новой  жизни.  Изъ  разбитыхъ  сосудовъ  мы 

по  каплямъ,  по  крошкамъ  собираемъ  трепетъ  прошлой 
жизни,  и  этотъ  трепепз,  для  прошлаго  ненужный,  для 
настоящаго,  казалось  бы,  безполезный,  —  въ  безпокойной 
растерянности  нашихъ  искан1й  и  метанхй  говорить  намъ 

о  тщет'Ь  земныхъ  страстей,  о  безпричинности  страдан1й, 
о  безспл1и  негодован1й;  онъ  въ  настоящемъ  говорить  о 
в'Ьчности. 

«И  на  бунтующее  море 
Льетъ  примирительный  елой>. 

Для  т'Ьхъ,  кто  это  понимаетъ,  для  гЬхъ  посл'Ьдуюш,1я 
страницы. 

П. 

Однажды,  въ  моемъ  уЬздномъ  городе  меня  просили 

прочитать  съ  благотворительною  ц-^лью  лекцхю  о  дека- 
бристахъ.  Я  счелъ  долгомъ  обратить  вниманге  того, 

кто  велъ  со  мной  переговоры,  на  то,  что  въ  начал'Ь  моей 
лекцш  мн-Ь  придется  говорить  о  многомъ  такомъ,  что 
сейчасъ  не  въ  чести  обр-Ьтается  (это  было  весною  1918 
года):  о  князьяхъ,  генералахъ,  даже  императорахъ  и 
пмператрицахъ  ...  «И  говорите,  сказалъ  онъ,  —  говорите. 
Потому  что  одно  д-^^ло  попасть  въ  Сибирь  изъ  деревни. 
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а  другое  дЪло  попасть  къ  Сибирь  изъ  дворца».  И  это 

сказалъ  челов-Ькъ,  самъ  вышедш1й  из1>  деревни  и  вер- 
нувппГкя  наъ  Сибири  (что  не  иом'Ьшало  ему  быть  раз- 
стр'Ьллинымъ). 

Ни  на  одномъ  изъ  участниковъ  декабрьскаго  воз- 
С1а1йя  этоть  контраст!,  не  простуиаетъ  так1,  ярко,  какъ 

на  княз-Ь  СергЪ'Ь  Григорьевич-^  Волконскомъ.  Блестящее 
образован1е,  блестящее  положен1е  въ  св'ЬгЬ  и  при  двор-Ь, 
блестящая,  даже  по  т-Ьмъ  временамъ,  головокружитель- 

ная карьера  (въ  23  года  онъ  былъ  генералъ-майоромъ), 
барабанный  бой  и  знамена  нанолеоновскнхъ  войн7>, 
участ1е  въ  пятидесяти  восьми  сражен1яхъ,  празднества 

В-Ьнскаго  Конгресса,  —  вся  юность  его  прошла  подъ 
тЪмъ  героическимъ  дуновен1емъ  молодости,  которымъ 
дышало  «дней  Александровыхъ  прекрасное  начало».  И 
посл-Ь  этого  —  ночь  Сибирскихъ  рудниковъ . . . 

Родители  Серг-Ья  Григорьевича  стояли  высоко  по 
л'Ьстниц'Ь  общественно-служебной  н  придворной.  Отецъ 
его,  князь  Григор1й  Семеновичъ.  былъ  сыномт^  генералъ- 
аншефа  князя  Семена  ©едоровича  Волконскаго,  въ  семи- 

летнюю войну  зав^дывавшаго  пров1антмейстерскою 
частью.  Грпгор1й  Семеновичъ  самъ  былъ  вояка  и  за- 
служнлъ  отъ  Суворова  наименоваше  «неутомимаго»  и 
«трудолюбиваго».  Оть  1803  до  1816  г.  ОНЪ  былъ  генералъ- 
губернаторомъ  или  какъ  тогда  говорили  —  военнымъ 
губернаторомъ  Оренбургскато  края.  Постъ  видный,  по- 

четный и,  если  можно  такъ  выразиться,  живописный. 

Блпзость  «къ  пред-Ьламъ  Аз^атскимъ»,  пос'Ьщен1е  вас- 
сальныхъ  хановъ,  караваны  верблюдовъ,  нагруженныхъ 

дарами  Аз1атскихъ  степей,  разливы  рЪкъ,  все  это  про- 
ходить въ  письмахъ  старика  и,  въ  связи  съ  несколько 

приподнятымъ  тономъ  самого  пишущаго.  придаеть  имъ 
не  совсЬмъ   обычный   характеръ,   покрываетъ  ихъ   на- 
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летомъ    чего-то  Держа винскаго,    —    это    как1я-то    оды 
домашняго  обихода. 

Большинство  сохранившихся  отъ  него  писемъ  —  къ 
дочери  его,  Софь'Ь  Грпгорьевн'Ь,  бывшей  замужемъ  за 
Волконскимъ  же,  княземъ  Петромъ  Михайловичемъ, 
кзв-Ьстнымъ  впосл'Ьдств1п  начальникомъ  штаба  при 
Александр'Ь  1-мъ  и  минпстромъ  двора  при  Никола'Ь  I. 
Называегь  онъ  свою  дочь  «дражайшая  княгиня  Софья 

Григорьевна»,  «покрываетъ  ц'Ьлованхемъ  ея  драгоц'Ьнныя 
ручки»,  на  конверт'Ь  посл'Ь  адреса  приписывает!!  «и 
душевному    другу»    или  —  «и  ангелу  моему».     Сидя 
въ  своемъ  одиночеств'Ь»,  вдали  ртъ  «веселостей  столицы» 

н  «береговъ  Невскихъ»,  престар1злый  отецъ  заочно  «прл- 
жимаетъ  въ  свои  сердечныя  объят1я»  всЬхъ  членовъ 
семьи,  столь  же  многочисленныхъ,  сколько  взысканныхъ 

11й,постями  царскими.  Старш1й  сынъ  —  «нашъ  князь 
Николай  Грпгорьевичъ»,  нобывавъ  въ  1813  г.  вице- 
королемъ  Саксон1и,  назначается  генералъ-губернаторомъ 
Малороссии;  второй  —  «нашъ  князь  Никита  Г])игорье- 
1'.1гчъ»,  жалуется  флигель  адъютантомъ,  а  «герой  нашъ 
князь  Серг'Ьй  Грпгорьевичъ»  стяжаеть  славу  на  поляхъ 
сраясен1й:  въ  двадцать  три  года  опъ  генералъ-майоръ, 
н'Ьсколько  разъ  раненъ  и  контужепъ,  усыпанъ  знаками 
отлич1я.  Помню,  въ  запнскахъ  Хомутовой  разсказъ. 

Сид'Ьли  въ  онер-Ь,  отворяется  дверь,  въ  ложу  входипт 
Серг'Ьй  Волконск1ц  ъъ  шипели.  Его  спросили,  почему 
онъ  не  снимаетъ  шинели?  «Изъ  скромности,  отв'1,ма.|Пз 
онъ,  солнце  прячетъ  въ  облака  лучи  свои».  Онъ  рас- 
|1ахнулся,  —  его  грудь  гор'Ьла  орденами  . . . 

Старш1е  два  сына  были  женаты.  Николай  —  па 
графин'Ь  Варвар-Ь  АлексЬевн-Ь  Разумовской,  внучк-Ь 
гетмана;  она  сопровождала  му>ка  во  время  наполеонов- 
скихъ  воинъ  и  подъ  Аустерлицемъ  подбирала  раненыхъ 
па  иол^Ь  сражен1Я.     Никита  быль  женагь  па  княжнЪ 
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Б'Ьлосельокой-Б'ЬлозерскоИ,  изв'Ьстной  виосл-Ьдствп!  Зи- 
наид'Ь  Волконской,  сыгравшей  видную  роль  т.  литора- 
турно-художествениом'ь  движен111  своего  времени,  обворо- 
жите.мыюй  красавиц'Ь,  восп-Ьтой  Пушкинымъ,  Мицкеви- 
чсм1>.  О  ней  С1:а5кемъ  н-Ьсколько  словъ  ниже.  Сергей 
Григорьевичъ  въ  то  время  еще  не  был7>  яи'иатъ;  уже 
люол'Ь  смерти  отца,  можно  сказать  накануне  дехсабрь- 
ских'ь  событК'!,  от.  женился  на  Мар1и  Николаевн'Ь Раевской. 

«Нев-Ьстушкн  нанш,  княгини  Варвара  АлексЬевна  н 
Зинаида  Александровна»,  блистали  при  дворахъ  петер- 

бургском!-, и  европейскихъ,  на  конгрессЬ  вЬнскомъ  и 

другихъ  . . .  Изъ  своего "Оренбургскаго  одиночества  са- 
новный отшельникъ  радостным!,  окомт.  сл'Ьдилт.  за  судь- 

бою д'Ьтей,  какъ  она  катилась  отъ  грохота  сражен1й  кт. 
блеску  придворныхъ  торягеств!,.  Л'артинныя  опцсан1я 
присылаетъ  ему  внучгса  Алина  съ  празднествъ  верон- 
скаго  конгресса:  съ  восторгомъ  упоминается  имя  п'Ьвицы 
Каталанп.  съ  гордостью  разсказысается,  что  тетуи1ка 

Зинаида  разучила  и  п'Ьла  любимую  оперу  Государя. 
лЬа  МоПпага».  Этотъ  далек1й  шумъ  т15шилъ  сердце 
старика  и  пробуждалъ  чувства  родительской  гордоста. 
Онъ  былъ  удпвительпыГг  старккъ,  полный  своеобразия. 
Современные  мемуары  изобилуютъ  разсказами  о  его 
странностяхъ.  Сохранилось  предан1е  о  томъ,  '1то  однажды 
онъ  своего  старшаго  сына  Николая  ударилъ  по  щек'Ь. 
Мальчикъ  ушелъ  и  заперся  въ  своей  комнагЬ.  Черезт. 

н-Ьсколько  минуть  раскаяБшхйся  отецъ  стучится  вч. 
дверь,  но  сынъ  не  отпираетъ.  Тогда  слышится  голосъ: 

«Отопри,  я  сталъ  на  кол'Ьни».  Сынъ  отворяетъ  дверь.  — 
п  оба,  отецъ  и  сынъ,  стоятъ  на  иорог-Ь  другъ  передъ 
другомъ  на  кол'Ьняхъ.  Съ  годами  его  странности  увели- 

чивались: зд'Ьсь,  можетъ  быть,  сказывалось  вл1ян1е  раны 
въ  голову,  полученной  въ  сражен1и  подъ  Мачиномъ.  Но, 
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иъ  оамомъ  дтаЛ-Ь.  нев'Ьроятныя  подробности  читаем!,  о 
иемъ.  Въ  Петербург'Ь  въ  большой  карегЬ  цугомъ  вы- 
Ъззкалъ  онъ  на  базаръ,  закупалъ  провиз11о;  позади 
1сареты,  по  бокамъ  ливрей ныхъ  лакеевъ  висЬли  гуси  н 

окорока,  которые  он7>  раздавалъ  б'Ьднымъ.  Посреди 
улицы  онъ  выл'Ьзалъ  изт,  кареты,  становился #а  колени, 
иногда  въ  грязь,  въ  лужу  н  творилъ  молитву.  Онъ  былъ 
очень  богомоленъ;  на  портрегЬ  работы  Боровиковскаго 

онъ  изображенъ  съ  р^-ками,  слоягенными  на  Библ1И. 
Вотъ  какъ  въ  своемъ  стихотворен1И,  поднесенномъ  ему  по 

случаю  «пожалован1я  ордена  Святого  Андрея  Первозвак- 
наго».  описывалъ  Грпгор1я  Семеновича  нЫШ  Евреиновт^. 

И  мнмо  Спаса  шслъ  по  улпц'Ь  С'Ьиной; 
Гляжу  —  пъ  часовн-Ь  —  кто  онъ  въ  лент-Ь  голубой? 
Встревожился  тогда,  ие  В'Ьрю  я  глазамъ, 
Но  вдругъ  представился  Встшопсгай  князь  очамъ. 

Иной  бы,  получа  такую  благодать, 

Въ  театръ  бы  пос-какалъ,  чтобъ  тамъ  себя  казать, 
А  ты,  достонпын  мулсъ,  въ  храмъ  божеск1й  спЪшпшь  . . . 

Другой  современникъ  нишегь,  что,  если  бы  Св.  Синодъ 

былъ  осв'Ьдомленъ  о  чудесахъ,  который  выд^лываеп! 
ьъ  Оренбурге  князь  Григорий  Семеновичъ,  то,  конечно. 
;)аспорядился  бы  внести  его  въ  Четьи  Минеи.  Трет1й. 

изв-Ьстный  въ  свое  время  поэтъ,  князь  Ив.  Мих.  Долго- 
рук1й,  —  говоритъ:  «Страннаго  будучи  характера,  онт. 
прославился  въ  публик-Ь  многими  проказами,  который 
од-Ьдали  его  настоящимъ  чудакомъ.»  На  улицахъ  Орен- 

бурга встречали  военпаго  губернатора  гуляющимъ  въ 

халат1>  новерхъ  нижняго  б-Ьлья,  а  на  халат'Ь  всЬ  ордена: 
!л>  таком'ь  вид'Ь  онъ  иногда  заходилъ  далеко,  а  воз- 

вращался на  какой-нибудь  вст1уЬчио11  телЬг'Ь. 
Характера  мягкаго,  добродушнаго,  ноэп,  въ  душ*, 

страстный  любитель  старой  итальянской  музыки,  Гри- 
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гор1й  Семенович!.  1;|,  гЬ  времена,  когда  родительсдсШ 

авторптеП)  въ  семь'Ь,  и  даже  гнеП),  почитался  добро- 
д'Ьтелыо,  только  любовался  своею  семьею,  не  нанравлялъ, 
не  иредписывалъ.  СемеГшый  корабль  шелъ  но  волиам1> 

житейскимъ  къ  слав-Ь  и  почету,  казалось,  безъ  кормчаго. 
Письма  его  полны  одними  лишь  «душевными  сладчаИ- 
П1ПМП  сентимептами»  К1)  «дорогимъ  обжектамъ»  его  ро- 

дительской любви.  Трогательны  попечен1я  о  маленькихъ 

внукахъ,  д'Ьтях1.  Софьи  Григорьевны  —  «ангелах'ь 
Александрип'Ь,  МитюпгЬ  н  Грнгор1'Ь».  Неусыпная  чув- 

ствуется заботливость:  «Д-Ьтей  ангеловъ  дергкн,  голу- 
бушка, гд-Ь  ихъ  комната,  чтобъ  всегда  былъ  чист'Ьйш1й 

св'Ьж1й  воздухъ,  от>подь  не  жаркая  натопленная  печь: 
никогда  у  ангеловъ  кашлю  не  будетъ».  Какое-то  библей- 

ское благогов'Ьн1е  влад'Ьеп,  имъ  всяшй  разъ,  какт, 
угнаетъ,  что  дочь  его  «въ  благословенпомъ  положен]и». 

Но  дальше  н'Ьжныхъ  сов'Ьтовъ  и  ув'Ьш,ан1п  авторитеть 
родительсюй  не  идегь. 

Интересны  бытовыя  подробности;  происходить  по- 
стоянный обм'Ьнъ  съ  Петербургомъ.  Ему  высылаюп^ 

одеколонъ,  оподельдокъ,  жасминовой  помады,  пепер- 
ментъ.  Отъ  времени  до  времени  получаетъ  онъ  отъ 
дочери  новый  мунднръ  и  всегда  приурочпваетъ  обновить 
его  въ  тотъ  или  иной  праздпнкъ.  Празднества  заня- 
мають  большое  м'Ьсто  въ  Оренбургской  жизни.  Кром4 
церковныхъ  II  царскпхъ,  празднуются  н  семейные  имени- 

ны и  рождения,  и  Оренбургское  обш,ество  не  разъ  танце- 
вало, въ  то  время,  какъ  обыватели  на  улиц^  любовались 

при  пушечной  пальб'Ь  на  транспарантные  вензеля  Софьи 
Григорьевны  н  ея  «ангеловъ  —  д'Ьтей».  «Вс*  зд-Ьшшя 
красоты  и  жительствуюн^ее  общество  въ  день  радостный, 

мат^чпка  княгиня  Софья  Григорьевна,  вашихъ  дражай- 
шпхъ  нменинъ  всЬми  щерьбетамн  угощаемы  были. 

Гор-Ьло  въ  фейерверке  ваше  мн'Ь  и  всЬмъ  пр1ятное  имя, 
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за  ужиномъ  многочисленные  за  виновницу  пили  тоаст1>1 
съ  громомъ  пушекъ.  Ваше  имя,  князь  Петра  Михайло- 

вича и  дитяти,  Богом7)  даннаго  хмшзь  Григор1я  Петро- 
вича, въ  иирамидахъ  при  разныхъ  огняхъ  зажягено  было, 

— ■  дал'Ье  за  полночь,  по  зд'Ьшнему  обыкновенпо,  угощае- 
мые раз7,'Ьхалпсь  съ  полной  любовью  кт,  вамъ,  княгиня 

Софья  Григорьевна». 
ОП)  себя  Григор1й  Семеновичъ  посылаетъ  въ  Петер- 

бургъ  киргизскихъ  каурыхъ  лошадей,  мЪха,  чай,  —  все, 
что  прнносятъ  караваны  изъ  «пред'Ьловъ  Азхатскихъ», 
также  отъ  казаковъ:  икру,  бЪлорыбицу,  стерлядь.  Боль- 

шое М'Ьсто  въ  переписк'Ь  занимаютъ  кашемировый  шали, 
глторыя  въ  то  время  были  въ  такой  мод'Ь;  красивыя, 
Т0НК1Я,  пестрыя;  б-Ьлая,  предпазначенная  для  Импера- 

трицы Мар1и  бедоровны,  понравплась:  «Об'Ьщаю  Вамъ 
наряжаться  въ  с1ю  шаль  при  напоминании  о  васъ . . . 

Шаль  прекрасная,  и  я  очень  чувствительна  къ  нам'Ьренйо 
;*ашему  мн-Ь  удовольств1е  сд'Ьлать».  Но  не  однпмъ 
неодушевленнымъ  товаромъ  балуетъ  Григор1й  Семено- 

вичъ родныхъ  своихъ  и  знакомыхъ.  Онъ  просить  по- 
З150лен!я  у  дочери  поставить  у  нея  въ  дом-Ь,  пока  ихъ 
не  развезутъ  по  сановникамъ,  «колон1ю  коралькопаковъ 
до  двухъ  десятковъ ...  Но  всЬ  угрюмые,  и  нехорош1е 
.1ицами,  всЬ  крещеные,  и  привита  оспа».  На  нихъ  тоже 

была  въ  то  время  «мода»;  когда  Ларины  при'Ьхали  въ 
Москву  къ  старой  тетк'Ь,  четвертый  годъ  больной  В1. 
чахотк-Ь,  имъ  отворилъ  дверь 

Въ  очкахъ,  оъ  н;зодра11Но\п>  кафтап'Ь, 
Съ  чулкомъ  1гь  рук-Ь  с'Ьдой  калмыкъ. 

О  д'Ьлахъ  управления  своего  въ  этихъ  семейныхъ 
циоьмахъ  Григор1й  Семеновичъ  мало  говорить,  но  про- 

ходить   ш>  б'Ьглглх'ь  наброскахт>  картины  я?изни  того 21 



1срая:  бунты  непокорных!,  казаковъ,  сношен1я  С7.  ханами, 

научныя  .ЧКС110ДИЦ1Н  1'.ч,  поис1;ах7.  руды.  Все  уто  б'Ьгло, 
но  и1нро];о  и  въ  1ЮСтоянном'1>  общен1и  сь  природой: 
«Караианы  у  меня  выходятъ  богатые,  торговля  на- 

минается, погода  об-ЪядаеП)  плодород1е».  Прямо  поэтичс- 
скимъ  дунонен1ем'1)  оживлены  картины  Урала,  который 
онъ  называет!)  старымъ  пменемъ  «Рифейсюя  горы»: 
«Судя  по  описан1ямъ  объ  Альп1йскихъ  горахъ,  нельзя 
подумать,  чтобы  зд^ипн!)!  горы  съ  прекрасными  долп- 
памн,  покрытымп  мпогочнсленнымп  стадами,  не  могли 

сравняться  съ  оными:  и  здЪсь  есть  сЪдые  Альпы,  по- 
крытые в'Ьчнымъ  стгЬгомъ,  и  зд'Ьсь  быотъ  каскады,  и 

зд-Ьсь  есть  утесы,  устрашающ1е  путешественников!!,  но 
не  страшные  огь  того,  что  уже  п'Ьсколько  в'Ьковъ  грозяп^ 
разрушиться  надъ  головами  безпрерывныхъ  вояжеровъ 
II  никогда  еще  не  упадали». 

Въ  одномъ  только  случа'Ь  изм'Ьняется  общ1й  тонъ 
благодуш1я,  которымъ  дышатъ  письма  Грнгор1я  Семено- 

вича, • —  когда  онъ  учуеп!,  что  гд-Ь-нибудь  запахло  взят- 
кой: «Ежели  откроется  корыстность,  превращу  въ  нич- 

тожество интересанта». 

«Аз1атское  одиночество»  Григория  Семеновича  не  раз'ь 
было  услаягдаемо  пос'Ьщен1ями  членовъ  его  семьи.  Сер- 

гей Григорьевичъ  со  старшимъ  братомъ  Николаемъ  на- 
в-Ьстилъ  отца  въ  1808  году,  Софья  Григорьевна  прйзягала 
въ  1807  г.  н  второй  разъ  съ  братомъ  Николаемъ  въ  1816  г. 
Дважды  посЬтнла  мужа  княгиня  Александра  Николаевна 

—  Еъ  1805  и  въ  1816  гг.  Пр1'Ьзды  супруги  обставлялись 
пышно:  Грпгор1й  Семелговичъ  выЬзжалъ  къ  ней  на- 
встр'Ьчу,  лишь  только  приходила  в'Ьсть,  что  княгиня 
приближается  «къ  пред'Ьламъ  аз1атскимъ».  ПредЬлы 
эти,  однако,  понемногу  начинаютъ  ему  докучать,  и  есть 
указан1е,  что  завътпой  его  мечтой  было  получить  посгь 
посла  въ  Константинопол'Ь. 

22 



Таковъ  был'1.  Григор1й  Семеновичъ,  таковъ  онъ  вы- 
«лупаетъ  изъ  своихъ  писемъ,  столь  же  привлекательныхъ 
но  настроеи1ю,  сколько  страпшыхъ  по  почерку  своему: 

нельзя  себ'Ь  представить  ничего  бол'Ье  труднаго,  п  къ 
трудности  письма  прибавляется  еще  трудность  свое- 

образной орвограф1и.  За  разборку  этихъ  писемъ  осо- 
бенно прпзнателенъ  Б.  Л.  Модзалевскому;  если  бы  они 

не  были  въ  свое  время  разобраны  имъ,  если  бы  не  были 

напечатаны  въ  первомъ  —  и  единственномъ  том'Ь 
;<Архпва  Декабриста»,  я  бы  не  могъ  дать  характеристики 
моего  прад-Ьда.  Характеристика,  конечно,  неполная,  хотя 
мы  потому  уже,  что  1-й  томъ  останавливается  на  1816  г.. 
а  Григор1й  Семеновичъ  умеръ  въ  1824  г.  Но  и  сказаннаго. 
думаю,  довольно,  чтобы  образъ  его  вырисовался.  Все 
заставляетъ  думать,  что  настоящимъ  главой  семейства 

йыла  —  «ваша  доброд'Ьтельная  мать,  моя  дрожайшая 
супруга,  княгиня  Александра  Николаевна». 

Дочь  фельдмаршала  князя  Николая  Васильевича 
Репппиа,  статсъ-дама,  оберъ-гофмейстерина  трехъ  импе- 
ратрнцТ),  кавалерственная  дама  ордена  Св.  Екатерины 
первой  степени,  княгиня  Александра  Николаевна  была 

характера  сухого;  для  нея  формы  жизни  играли  суще- 
ственную роль.  Придворная  до  мозга  костей,  она  за- 

менила чувства  и  побужден1я  соображениями  долга  и 
дисциплины.  Пока  шелъ  допросъ  декабрпстовъ,  и  сынъ 

ея  сйД'Ьлъ  въ  Петропавловской  крепости,  она  уже  была 
въ  Москв15,  гд  Ь  шли  приготовления  къ  коронад1и.  Импе- 

ратрица, снисходя  къ  ея  горю,  предоставила  ей  оставаться 
въ  своихъ  компатахъ,но,  пингетъ  ея  внучка  Алина  своей 

матери  Софь'Ь  Григорьевне,  бабушка  ради  этикета  все- 
таки  присутствовала  на  представлении  дамъ.  Этикетъ  и 
дисциплина,  вогь  внутреннхе,  а,  можетъ-быть,  правиль- 

нее сказать.  —  вп-Ьшн^е  двигатели  ея  поступковъ;  всЬ 23 



ея  д'Ьйств1я  исходили  изъ  этих71  соображенИг,  всЬ  чувстпа 
тлра'жалнсь  ио  этому  руслу.  И  надо  сказать,  что  событ1е 
14-го  декабря  иостанило  ее  въ  трудное  110ложен1е:  первая 
дама  въ  импер1и,  и  сынъ  катороя«никъ . . . 

Н'1.  1824  г.  (17  110ля  въ  11  час.  ут|т)  скончался  В'ь 
Пстербург-Ь  старый  князь  Григор!й  (^емечовичть  иосл'Ь 
восьмидесят11двухлЪтней  жизни  н  сорока  четырех!)  лъгь 
супружества,  вкусивъ  отъ  земного  своего  существовании 
Есе,  что  могуП)  дать  знатность,  довольство,  многочислен- 

ное потомство  и  иезлобнв1>1Г|,  добродуишый  характеръ. 

Княгиня  схоронила  его  въ  Александро-Невской  лавр'^. 
приготовнвъ  себ'Ь  М'Ьсто,  на  которомъ  легла  сама  десять 
л'Ь'1-ъ  спустя.  Она  пере'Ьхала  на  житье  въ  Зимн!»  дво- 
рецъ,  предоставивъ  свой  домъ  на  Монк-Ь  у  П-Ьвческого 
июста  —  тотъ  самый  домъ,  гд-Ь  впосл'Ьдств1и  жи.дъ  и 
умеръ  Пушкинъ,  —  д'Ьтямъ.  Пока  д-Ьги  воевали,  или 
путешествовали,  -или  пребывали  на  м-Ьстахъ  своего  слу- 
я«ен1я,  княгиня  проводила  часы,  свободные  отъ  обяза- 
те.11ьствъ  придворнаго  этикета  и  св'Ьтскаго  представитель- 

ства, въ  обществе  преданной  своей  компаньонки,  фран- 
цуясенки  Жозефины.  Эта  Жозефина  на  ст1)аницахъ 

нашего  архива  заннмаетъ  довольно  видное  м-Ьсто.  Она 
бы.иа,  какъ  бы  сказать,  вторымъ  центромъ  семьи;  въ 
СЕОихъ  письмахъ  она  излучается  ко  всЬмъ  ея  членамъ, 
разсынаннымъ  по  лицу  Европы;  черезъ  иее  они  узнавали 

друП)  про  друга,  и  къ  ней  же  стекались  1!здалека  семей- 
ныя  недоум'Ьн1я,  доман1н1я  поручен1я.  Въ  жизни  нашихъ 

сибирскихъ  кзгнанниковъ  почти  ц'Ьлыхъ  пять  л-Ьтъ,  отъ 
1531  до  1835  Г.,  МОЖНО  сказать,  услаждены  тЪмъ,  что  при- 
Босилъ  имъ  въ  мрачное  заточен1е  ясный,  бисерны;! 
почеркъ  ЛСозефины.  Это  была  непрерывная  связь  ел. 
течен1емъ  семейной  жизни,  со  всЬмъ  тЪмъ  беззаботнымъ, 
счастливымъ,  что  осталось  позади.  Каждую  пятницу 

шло  письмо    изъ  Знмпяго  дворца    в'ь  Сибирь  и  несло 
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113В'Ьст1я  О  помолвкахъ,  свадьбахъ,  беременностяхъ, 
рожден1яхъ,  крестинахъ,  зубкахъ,  бол'Ьзняхъ,  л'Ьчен1ях1. 
и  проч.  Нзгнанннки  наши  ц'Ьнили  дов'Ьр1я  заслуживаю- 

щую точность  и  правдивость  этихъ  нисемъ,  а  самое 

Жозефину  Серг-Ьй  Григорьеви^хъ,  декабрисгь,  называлъ 
не  иначе,  какъ  та  зоеиг  (сестра). 

Лхозефина  проясила  со  старухой  княгиней  до  самой  ся 
смерти  въ  1835  году  и  потомъ  уЬхала  въ  Парижъ.  Ест1, 

въ  нашемъ  архив'Ь  еще  два  письма  изъ  Парижа,  изъ 
которыхъ  между  прочимъ  видно,  что  она  разыскала  тамъ 

мать  г-яш  Анненковой.  (Изв-Ьстно,  что  декабрисэт, 
Анненковъ  былъ  женатъ  на  француясенк'Ь,  которая 
посл'Ьдовала  за  нимъ  въ  ссылку).  Между  прочима, 
пншетъ,  каких7>  трудовъ  ей  стоило  убедить  свою  со- 

отечественницу, что  въ  Сибири  по  улицамъ  не  б'ЬгаюП) 
медв'Ьди,  что  тамъ  не  круглый  годъ  зима . . . 

Письма  Жозефины  ц'Ьнны  еще  и  въ  бытовомъ  от- 
ыошен1и.  Видимъ  въ  нихъ  всю  закулисную  челядь  ста- 
раго  барскаго  ягитья;  въ  нпхъ  д'Ьвичья,  слышится  и 
кухня,  отголоски  конюшни.  Но  больше  всего,  конечно  — 
Д'Ьвичья.  Сколько  ихъ,  начиная  съ  кастелянши  Екате- 

рины Семеновны  Крыловой!  Была  Агрипина,  была  Аку- 
лина,  была  Василиса,  была  незам-Ьнимая  Груша,  масте- 

рищ1  на  всЬ  руки,  которая  разъ  да)ке  въ  Москв-Ь,  во ' 
время  коронац1и,  когда  французъ  парнкмахеръ  опоздалъ. 
сама  причесала  Алину  «по  гречески»,  такъ  что  всЬ  на 

балу  хвалили.  Еще  была  Л'1юленька,  которая  изъ  Д'Ьво- 
чекъ  выросла  и  доучилась  до  того,  что  «заступила  м'Ьсто 
Екатерины  Семеновны»,  о  чемъ  одпаясды  сама  изв'Ьщала 
СергЬя  Григорьевича  въ  письм'Ь,  которое  ему  писала  по 
поручению  Жозефины,  бол'Ьвшей  въ  то  время  глазами. 
Наконецъ,  пшыгало  по  корридорамъ  Зимняго,  Кремлев- 
(■11аго,  Таврическаго  дворца,  въ  аппартаментахъ  старой 
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пиягини,    110  мало  калмычек  ь,  —  то  были    отъ  кпязя 

1'ригор1я  Семеновича  дары  А-'матскихъ  степеЛ  . . . 
У  меня  Гллла  прелестная  картина,  изображавшая,  — 

въ  гостиной  Зимняго  диорца  .втихъ  двухъ  ясенщин!.. 

столь  кр'Ьпко  спаянных!)  жизнью  и  столь  мало  друг'ь 
на  друга  похожпхъ.  За  круглымъ  столомъ  сидить. 
раскладывая  пасьянсъ,  княгиня  Александра  Николаевна 

Волкоис1сая;  въ  кресл-Ь  на  колесахт.,  грузная,  ьъ  б'Ьломъ 
атласномъ  илать-Ь,  а  иапротивъ  нея  —  тоненькая,  въ 
ю1'Ьтчатомъ  шелковомъ  плать'Ь  ея  компаньонка  Л'хозе- 
фина  Тюрненже.  Об-Ь  въ  широченныхъ  чепцахъ;  только 
чепецъ  Жозефины  легк1й,  кисейный,  а  челецъ  княгини 
съ  тяжелыми  атласными  лентами  и  бантами,  которые, 
какъ  пламя,  расходятся  вокругъ  ея  большой  некрасивой 
головы.  У  нея  было  красное  .тгацо  съ  мясистыми  щеками, 
пебольшимъ  кр1ощ;оватымъ  носомъ  и  большими  на  вы- 
катъ  глазами.  Она  ходила  грузной  походкой,  говорила, 

судя  по  странной  прпвычк'Ь  въ  письме  удваивать  со- 
гласныя,  сухо,  чеканно.  Въ  сужден1яхъ  ея  чувствовался 
обычай,  укладъ,  неоспоримость  того,  что  установлено 
привычкой,  освящено  повторностыо.  Портретовъ  ея  у 
меня  было  пять,  шесть;  11!ежду  прочнмъ  одинъ.  акварель- 
НЫ11,  1Ш1санный  610  самой  и,  согласно  собственноручной 

надписи,  ею  же  самой  подаренный  сыну  Никит'Ь  въ  день 
ея  рожден1я;  пи  на  одномъ  изъ  портретовъ  не  выглядятъ 
такъ  страшно  ея  большее  на  выкать  глаза,  ни  на  одномъ 
пестрые  банты  чепца  не  стоятъ  такимъ  алымъ  пожаромъ 
вокругъ  краснаго  лица,  и  ни  на  одномъ  не  С1яютъ  такимъ 
блескомъ  ордена,  знаки  отлич1я  и  обсыпанный  алмазами 

медальонъ  съ  портретами  императрицъ.  У  меня  храни- 
лась прядь  ея  волосъ,  б'Ьлой.  совершенно  серебряной 

седины.  Наконецъ,  еще  упомяну,  что  кресло  на  колесахъ, 

изображенное  на  картинк'Ь,  перешло  къ  внучк/Ь  ея. 
дочери  декабриста,  Елен-Ь  Серг'Ьевн'Ь  (сперва  Молчано- 
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вой,  потомъ  Кочубей,  потомъ  Рахмановой)  и  хранилось 

въ  и},гЬп1и  посл'Ьдней,  Вороньки,  Черниговской  губери1и. 
Въ  этомъ  кресл'Ь  декабристъ,  вернувшись  изъ  Сибири, 
часто  сид'Ьлъ,  въ  особенности  посл'Ьдн1й  годъ  свое11 
жизни;  въ  немъ  сидя,  ппсалъ  свои  «записки»,  съ  него 
сойдя,  перешелъ  на  смертный  одръ  . . . 

Таковы,  по  письмамъ,  по  портретамъ,  по  преданию. 
черты  той,  кто  была  матерью  декабриста.  О  ея  отношен1и 

къ  нему  во  время  процесса  и  впосл'Ьдств1и,  во  время 
ссылки,  поговоримъ  ниже. 

Въ  начал'Ь  1825  г.  (11  января)  СергМ  Григорьевичъ 
сочетался  бракомъ  съ  Мар1ей  Николаевной  Раевской, 
дочерью  генерала  Николая  Николаевича  Раевскаго,  из- 
вЬгСтнаго  защитника  Смоленска  и  участника  Бородин- 
скаго  сражен1я.  Свадьба  была  въ  Кхев-Ь;  Раевсше  были 
К1евляне;  ихъ  нмен1е  Болтышка  было  въ  К1евской  губер- 
Н1и;  там'ь  же  подъ  К1евомъ  была  усадьба  матери  Николая 
Николаевича,  Екатерины  Ни1:олаевны,  —  знаменитая  въ 
истории  декабризма  Каменка.  ЗдЪсь,  въ  этомъ  семейномъ 

гн'Ьзд'Ь,  подъ  крыломъ  гостепр1Импой  хозяйки,  среди 
разливаннаго  моря  стараго  пом^щичьяго  хл1,босольства, 

по  !гочамъ  происходили  тайныя  зас'Ьдан1я  тайнаго  по- 
литическаго  общества. 

П1. 

Старуха  Екатерина  Николаевна,  мать  Николая  Нико- 
лаевича Раевскаго,  была  одною  изъ  много'шсленныхъ 

племяиницъ  Потемкина,  уролсденная  Самойлова.  Она 
вынша  замуяпз  столь  молодой,  что  первый  годъ  замуже- 

ства часто  тайкомт,  отъ  мужа  играла  въ  куклы;  какъ 

зазвеняп^  бубенцы,  Б03в'Ьщающ1е  дзозвращеи1е  супруга, 
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татпт  тотчасъ  куклы  быстро  убирались.  Этогь  бракъ, 

устроеииыЛ  отцом'1.  д11ну1лки,  по  старому  обычаю,  безъ 
сов-Ьта  молодых7>,  былъ  непродолжителешз;  Екатерина 
Ннколаенпа  осталась  молоденькой  вдовой  съ  сыном!. 

Николаем'ь  па  рукахъ,  будуп;имъ  героемт.  отечественной 
войны.  Вскор'Ь  она  вторично  вышла  аамужъ,  уяхо  по 
любви,  за  Льва  Васильевича  Давыдова.  Отт,  Давыдова 

она  пм^ла  мпогочисленное  потомство.  КромЬ  свонх'ь 
Д'Ьтей,  у  нря  воспитывалось  огромное  количество  племян- 

ниц!.. ( 'I.  ними  вм-Ьст-Ь  воспитывалась  дочь  старика 
дворецкаго,  на  правахъ  пр1емной  дочери;  но  соблюдался 
тако!!  обычаи:  когда  отецъ,  обнося  блюдо,  доходилъ  до 

дочери,  дочь  должна  бы.ла  встать  и  поц'Ьловать  ему  руку. 
Она  впосл-Ьдств^и  вышла  замулсъ  за  Стояновскаго  и  была 
матерью  изв-Ьстнаго  въ  свое  время  предсЬдателя  департа- 

мента законовъ  и  Императорскаго  Русскаго  Музыкаль- 
наго  обш,ества.  По  старому  обычаю,  домъ  кишелъ  при- 

живальщиками п  приживалками.  Екатерина  Николаевна 
Давыдова,  какъ  племянница  Потемкина,  была  такъ 

богата,что  изъ  одннхъ  заглавныхъ  буквъ  принадлелгав- 
шихъ  ей  пм'Ьн1й  можно  было  составить  фразу:  «Левт. 
любитъ  Екатерину».  Къ  тому  времени,  о  которомъ  гово- 
рнмъ,  т.  е.  къ  1825  году,  высоше  хоромы  огромпаго 
Каменскаго  дома  оглашалъ,  какъ  сказалъ  бы  Тургеневъ, 
«веселый  шумъ  семейной  деревенской  жизни»,  оягивлялн 
его  постоянные  наезды  гостей,  нескончаемыя  праздне- 

ства. Центромъ  этой  жизни  была  жена  одного  изъ  сыно- 
вей Екатерины  Николаевны,  Александра  Давыдова,  об- 

ворожительная Аглая,  —  француженка,  дочь  герцога 
Грамона,  которую  восп1;валъ  Пушкинъ,  про  которую 
одинъ  современникъ  писалъ,  что  все,  начиная  отъ  главно- 
команд^'юпщхъ  до  корнетовъ,  умирало  у  ея  ногъ.  Все 
это  жило,  а  по  выражен1ю  того  же  современника,  — 
«жило  п  ликовало»  и  не  замечало,  что  тутъ-же,  подъ 
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гЬмъ  же  кровомъ  назр'Ьвало  что-то  тайное,  чему  суждено 
было  развернуться  въ  н'Ьчто  страшное. 

Въ  одной  изъ  верхних!,  комнап>,  окно  до  поздней 

ночи,  когда  все  уя^е  въ  дом-Ь  спало,  оставалось  осв'Ьщен- 
нымъ.  Что  тамъ  происходило?  Этотъ  вопросъ  задавалъ 

себ'Ь  неоднократно  инженеръ  Шервудъ,  приглашенный 
въ  Каменку,  чтобы  поставить  мельницу  на  рЬк-Ь. 
Однаясды,  давъ  ходъ  своему  любопытству,  онъ  взл'Ьзъ 
па-  дерево.  Онъ  увид'Ьлъ  вокругъ  стола  засЬдающихъ 
заговорщиковъ.  Окно  было  открыто,  онъ  все  слышалъ  . . . 
Каждую  ночь  Шервудъ  взлъзал!)  на  дерево  и,  наконецъ, 

Бъ  Петербургъ  полет'Ьлъ  доносъ.  Этотъ  доносъ,  на- 
правленный Аракчееву,  былъ  Аракчеевымъ  представленъ 

Александру  I;  у  Александра  I  онъ  залежался  и  не  по- 
лучилъ  движения.  Николай  I  впосл'Ьдстваи  прозвалъ 
его  «Шервудъ  в'Ьрный»,  декабристы  перекрестили  его 
иъ  «Шервудъ  скверный». 

Фактическая  истор1я  декабризма  достаточно  изв'Ьстна; 
ихъ  мысли,  ихъ  стремлен1я,  ихъ  пути  достижен1я  могутъ 
быть  изучены  по  книгамъ.  Я  на  этихъ  страницахъ 

задался  ц'Ьлью  разсказать  то,  чего  въ  книгахъ  н-Ьтъ  и 
потому  только  въ  двухъ  словахъ  скажу  для  тох'о  читателя, 
кото\)ъш  бы  этого  не  зналъ,  кто  так1е  декабристы. 

Цв'Ьтъ  руссрсой  молодежи,  преимущественно  офицер- 
ство, въ  начал-Ь  девятнадцатаго  стол-Ьтя  вверженный 

въ  военное  броя«ен1е,  охватившее  Европу,  увлеченный 
наполеоновскими  войнами,  увндалъ  «заграницу».  Эти 
молодые  люди  соприкоснулись  съ  укладомъ  тамошней 

государственной  и  общественной  я«изни,  оц'Ьнили  раз- 
ницу этихъ  услов1й  съ  т'Ьми.  В7,  которыхъ  я?или  у  себя 

на  родин'Ь.  Уже  ран'Ье  того  воспптап1е  поставило  ихъ 
въ  противор'Ьч1е  между  тЬиъ,  чему  ихъ  учили,  и  гЬмъ, 
что  Д'Ьлалось  вокругъ  нихъ.  Взрощенные  въ  принципахъ 29 



французской  фнлософ1и  XVIII  в'Ька,  они  жнлн  среди 
кр'Ьпостиого  права  . . .  Когда  они  вернулись  домой,  они 
уже  не  могли  примириться  съ  Д'Ьйствителыюстыо.  Они 
задумали  рядь  ре(1)ормъ.  Въ  основу  легло  освобожде1пе 

крестьян').,  а  зат'Ьмъ  Ц'Ьлый  ряд'ь  пожелан1й,  изъ  ко- 
торыхъ  МН0Г1Я  и  по  сей  часъ  представляются  нам'ь 
!1есбыточными  мсчтан1ями.  Они  яселали  конституц1и. 
народнаго  представительства,  гласнаго  суда  съ  участ1ем7. 
ирнсяясныхъ.  свободы  печати  и  проч. 

Въ  десять  л'Ьгь  Тайное  Общество  сплотилось,  окр'Ьп- 
ло,  но,  какъ  показали  вносл'Ьдств1И  событ1я,  у  него  не 
было,  при  тогдашнемъ  отсутств1и  телеграфа  и  жел-Ьзныхъ 
дорогъ,  при  разсыпанности  членовъ  его  отъ  К1ева  и 
Кавказа  до  Петербурга,  у  него  не  было  возможности 

столковаться  и  средствъ  упрочиться.  Т'Ьмъ  не  мен'Ье, 
ждали  случая  выступить.  Случай  думали  найти  вт>  тоГ: 

исторической  заминк'Ь,  которой  было  отмечено  вступлеи1е 
на  престол'ь  Николая  I.  Старппй  братъ  Констант1^нъ 
отказался  от7>  престола  въ  пользу  Николая,  но  объ  этомъ 

оффиц1ально  не  было  -изв-Ьстно,  и  въ  то  время,  какъ 
Императрица  Мар1я  ведоровна  приглашала  сына  Нико- 

лая преклониться  передъ  братомъ  за  его  великодуш1е 

{„Рго5{егпе2  -  уоиз  с1еуап{  уо1ге  Ггёге"),  государственныя 
учрежден1я  и  войска  не  знали,  что  д-Ьлать.  Одни  при- 

сягали Николаю,  друг1е  Константину.  Офицеры,  члены 

Тайного  Общества,  воспользовались  зам-Ьшательствомъ, 
вывели  своп  полки  на  Сенатскую  площадь  (14  декабря 
1825  года). 

Произошелъ  бой,  кончнвш1йся  подавлен1емъ  мятежа. 
Неудачная  попытка  раскрыла  еще  одну  слабую  сторону 
заговора:  у  нихъ  не  было  никакихъ  корней.  Народъ 
не  зналъ  о  нихъ.  Солдаты  повиновались  офицерамъ 

либо  изъ  побужден1й  сл'Ьпон  дисциплины,  либо  даже 
подъ  туманомъ  недоразум'Ьнхя;  они  кричали  «Да  здрав- 
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С1вуеть  Конституц1я».  но  мног1е  думали,  что  «Коисти- 
туц1я»  есть  женск1й  родъ  отъ  слова  «Константинъ»  н 
что  этимъ  обозначается  жена  Великаго  князя  Констан- 

тина Павловича  . . . 

Вспышка  на  Сенатской  площади  была,  выражаясь 
современным!,  нашимъ  языкомъ,  «ликвидирована»  къ 

вечеру  того  же  дня.  На  пол-Ь  сражен1я  вокругъ  памятнике"! 
Петра  Великаго  осталось  много  раненыхъ,  Исаак1евск111 
мость  провалился  подъ  тяжестью  спасавшейся  толпы; 
былъ  убип,  командуюицй  Петербургскими  войсками, 
графъ  Милорадовичъ,  произведено  масса  арестовъ,  и  ст. 
разныхъ  концовъ  Росс1и  поскакали  въ  Петербургъ  подт. 
конвоемъ  фельдъегерей  арестованные  офицеры,  члены 
Тайного  Обш.ества.  Въ  чпсл'Ь  ихъ  былъ  и  князь  СергЬй 
Григорьевич!,  В0ЛК0НСК1{1. 

Онъ  былъ  арестованъ  въ  Умани,  гд'Ь  находился  по 
долгу  военной  службы.  Привезенный  въ  Петербургъ. 
онъ  былъ  помЪщенъ  въ  одинъ  изъ  казематовъ  АлексЬев- 
скаго  равелина  Петропавловской  кр-Ьпости  въ  первыхъ 
числахъ  января. 

Самое  драматическое,  что  есть  въ  нашемъ  архив-Ъ. 
?то,  конечно,  письма  1826  года.  Бомба,  разразившаяся 

въ  Петербург-Ь  14  декабря,  застала  разныхъ  членов'ь 
семьи  въ  разныхъ  мЪстахъ.  Княгиня  Мар1я  Николаевна 

была  въ  Болтышк-Ь,  К1евской  губерн1и,  им'Ьн1и  ея  отца, 
гд^.  со  дня  на  день  ожидала  разр-Ьшен1я  отъ  бремени. 
Мать  декабриста,  княгиня  Александра  Николаевна,  была 

въ  Петербург'Ь,  при  вдовствующей  Имлератриц'Ь  Мар1П 
ведоровн-Ь.  Сест1)а  декабриста,  княгиня  Софья  Григорь- 

евна, бывшая  съ  мужемъ  княземъ  Петромт.  Михайлови- 
чемъ  Волконскнмъ  при  кончин'Ь  Императора  Александра 
1-го,  находилась  въ  пути,  сопровождая  т-Ьло  Государя 
й31>  Тагаирогп   ш.  Потербурп..     Къ  пей  навстр-Ьчу  изъ 
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Петербурга  '1^хала  дочь  ея  Аляна,  любимая  племянница 
Серг-1-.я  Грнгорьеьнча.  Ота1)11пй  брать  находился  на 
м'ЬсгЬ  сноего  слу}кеп1я  в'1>  Иолтав'Ь,  жена  его,  княгиня 
Варвара  АлексЬевна,  оъ  д'Ьтьми  была  въ  Париже.  Брать 
Никита  былъ  въ  Москв'Ь,  тамъ  я«е  была  его  супруга, 
обвороясительная  княгиня  Зинаида.  Семья  Раевекихъ 

была  не  мен'Ье  разбросана.  Родители  Мар1и  Николаевны 
были  съ  нею,  ожидая  ея  родовъ;  тугь  же  была  ея  млад- 
Н1ая  сестра  Софья  Николаевна:  друг1я  дв^  сестры  были 

въ  Москв'Ь;  братья  Александр!,  и  Николай  были  отвезены 
въ  Петербургъ  для  допроса,  который,  какъ  изв'Ьстно, 
КГ1НЧИЛСЯ  ихъ  полнымъ  об'Ьлен1емъ  и  Высочайшимъ  о 
томъ  рескриптомъ  на  имя  ихъ  отца. 

При  такой  разбросанности  членовъ  об'Ьихъ  семей, 
обм-Ьпъ  письмами  не  могъ  не  быть  весьма  значитель- 
ньгаъ.  Самое  ц'Ьнное,  конечно,  среди  массы  писемъ, 
къ  этому  году  относящихся,  это  письма  самой  Мар1Н 

Николаевны  къ  Серг'Ью  Григорьевичу.  Трудно  себ'Ь 
представить  что-нибудь  бол'Ье  патетическое,  чЪмъ  эти 
письма  жены  къ  мужу.  Отъ  перваго,  написаннаго  изъ 

деревни,  черезъ  два  дня  посл'Ь  изв-Ьсия  объ  ареотЪ,  и 
въ  которомъ  она  уже  говорить,  что  поддеть  за  нимъ  въ 

Сибирь,  до  посл'Ьдняго,  написаннаго  въ  Нерчинск'Ь  и 
на»шнающагося  словами:  «Наконецъ  я  въ  обетованной 
земл'Ь»,  —  это.  можно  сказать,  одинъ  гимнъ  любви, 
преданности  и  чувства  долга.  Высоый  духъ  этихъ 

писемъ,  непоколебимая  стойкость  въ  прпнятомъ  р'Ьшеи1и, 
еще  больше  выступаютъ  при  ознакомлен1и  съ  письмами, 
которыя  молодая  княгиня  получала  отъ  своихъ  родныхъ. 
Только  теперь  ясно  становится,  черезъ  что  она  прошла, 

какую  выдержала  борьбу.  Она  не  только  встр'Ьтила 
ноодобрен1е  своему  р^Ьшенш  сл'Ьдовать  за  мужемъ,  — 
она,  можно  сказать,  была  окружена  заговоромъ,  обойдена 
с'Ьтью.     И  вЪдалъ  этимъ  заговоромъ,  какъ  ни  трудно 
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итфится,  ея  родноЛ  брать  Александръ  Нпколаеви-п, 
Раевск1и.  Есть  письмо  его  къ  княгип'Ь  Софь-Ь  Гри- 
горьсви'Ь  Волконской  (сестр'Ь  декабриста),  въ  кот\)ром7> 
ИНТ.  пчв'Ьщаетъ  ее,  что,  получивъ  отъ  отца  предписан1в 
наблюдать  за  спокойств]емъ  сестры,  онъ  прсдупреждаегь 

княгиню,  что  ея  письмо  къ  сестр-Ь  онъ  вскрылъ  и  что 
оно  не  будетъ  передано  по  адресу  . . .  Понемногу  правда 
тала  выплывать.  Волконск1е,  которымъ  р'Ь1иен1е  Мар1п 
Николаевны,  понятно,  было  пр1ятно,  стали  писать  въ 
двухъ,  трехт,  экземплярахъ,  пользовались  «оказ1ями:>. 
Бедоразум-Ьнае.  однако,  между  об'Ьпми  семьями  залегло 
глубоко.  Каждая  семья  сгатала  своего  члена  жертвою 

членовь  другой  семьи.  К'нягиня  Софья  Григорьевна 
писала  старух'Ь  матери  о  братьяхъ  Раевскихъ:  «это 
исчадие  ада»  (ипе  ётапаНоп  1п(егпа1е)  и  прибавляла,  что 

братъ  Серг-Ьй,  конечно,  никогда  не  признается,  что  былт^ 
ими  опойденъ.  Старптгь  же  Раевсый  черезъ  м'Ьсяцъ 
1госл1',  отъ+.зда  Мар1и  Николаевны  въ  Онбпрь,  иисалъ 
дочери  Екатерин'Ь,  что,  ио-ЬхаБъ.  она  повиновалась  не 
чувству,  а  «ВЛ1ЯН1Ю  Волконскихъ  бабъ,  которыя  нохва- 
лями  ея  геройстеу  ув-Ьрили  ее,  что  она  героиня,  —  и 
по'Ьхала,  какъ  дурочка».  Вся  семья  упрекала  ее  пи 
якзальтац!!?  и  недостатк'Ь  разсудите,тгьноста,  а  Волкоп- 
(кихъ  обвиняли  въ  томъ.  что  оип  се  взвпн'швалн  и  торо- 

пили 'Ьхат15,  да/ке  не  удостов'Ьрившнсь,  готова  ли  она 
р.ъ  матер]альномъ  смысл^Ь  къ  опЛзду.  Братья  никакъ 

не  могли  примириться  съ  ея  р'Ьитен1емт1  и  сурово  осу- 
л.'далп  ея  мужа.  Николай  Раевск1й  много  л'Ьтъ  спустя. 
Г)Ъ  1832  году,  ппсалъ  сестр'Ь,  что  онъ  никогда  не  нроститч, 
ея  мужу  жестокости,  съ  какою,  женившись  на  ней,  онъ 

'■ократилт.  игпзиь  ихъ  отца  и  сд'Ьлался  внновникомъ  ея 
]1есчаст1я.  Но  больше  вс'Ьхт.  негодовала  родная  мать 
Мяр1и  Николаевны. 
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IV 

Софья  Ллоко'Ьевна  Раевская,  Яуека  генерала  Никола» 
Николаевича,  была  дочерью  Константинова,  библютекаря 

Екатерины  Велшсой,  и  по  матери  —  внучкой  Ломоносова. 
>11еин1,ина  характера  неуравнов'Ьшеннаго,  нервная,  въ 
которой  темпераментъ  бралъ  верхъ  надъ  разумом!..  Подъ 

впечатл'Ьн1ем1.  минуты  она  иногда  въ  своихъ  иисьмахъ 
К1>  дочери  д1у1аетъ  ей  сцены,  и  это  въ  Сибирь,  за  восемь 
тысячъ  верст7>.  При  этомъ  женщина  характера  сухого, 
мелочнаго,  въ  глазахъ  которой  иодвигъ  дочери  есть 
только  семейное  осложнен1е,  неудобное  для  всЬхъ,  вред- 

ное для  карьеры  братьевъ  и  отца.  Посл-Ьдяее  соображе- 
П1е  больше  всего,  повндимому,  ее  мучило:  преданность 

муя?у  влад-Ьетъ  всЬмъ  ея  существомъ;  несмотря  на  много- 
численное свое  семейство,  она  до  посл'Ьднихъ  дней  своихъ 

оставалась  бол-Ье  супругой:,  нежели  матерью.  Но  каково 
было  дочери  еще  въ  1829  году,  —  ;шачитъ,  черезъ  три 
года  посл1э  событ1й,  получать  въ  Сибири  фразы,  врод'Ь 
следующей:  «Вы  говорите  въ  письмахъ  сестрамъ,  что  я 
какъ  будто  умерла  для  васъ.  А  чья  вина?  Вашего 

обожаемаго  мужа  . . .  Немного  доброд-Ьтели  нужно  было, 
чтобы  не  жениться,  когда  челов^къ  принадлежалъ  къ 

этому  проклятому  заговору.  Не  отв-Ьчайте  мн'Ь,  я  вамъ 
приказываю».  Скажемь  мимоходомъ,  что  вся  семетшая 

перепис1са  проходила  на  французскомъ  язык'Ь;  вотъ 
почему  встр'Ьчаемся  съ  м'Ьстоим'Ьн^емъ  «вы»  больше. 
неже,1ш  съ  «ты». 

Окажемъ  кстати  о  французскомъ  язык'Ь  нашихт. 
д'Ьдовъ  и  бабушекъ.  Они  пнса.тш  имъ  охотно  и  свободно. 
Перед'Ьлывая  пуп1кинск1й  стихъ,  можемъ  оказать: 

Подъ  пхъ  перомъ  языкъ  чужой 
Не  превратился  ли  въ  родпоп? 
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Да,  онъ  превратился  въ  родной  въ  смысл-Ь  легкости, 
(  ь  каком  они  выражались.  Но,  конечно,  это  былъ  не 
настоящШ  французскШ  языкъ.  Онъ  часто  отзывался. 
ръ  особенности  подъ  женскимъ  перомъ,  классной  комна- 

той. Чувствовалась  трад1Щ1я  прописей;  р'Ьчь  изобило- 
):ала  готовыми  формулами.  Слова  не  всегда  употребля- 

лись въ  настоящемъ  ихъ  смысл'Ь,  и  рЪдко  давали 

впечатл'Ьн'1е  исчерпывающее  по  отноп!ен1ю  къ  тоГ1  мысли. 
10Торую  выражали.  Собственно,  приходится  жал'Ьтъ. 
что  люди  прибегали  къ  такому  оруд1Ю,  которое  всегда 
являлось  неполньвгь,  лишь  прнблизительнымъ  выраже- 
П1емъ.  Это  не  могло  въ  свою  очередь  не  вл1ять  и  на 

<:амое  мыш.лен1е,  которое  прхобр-Ьтало  тЪ  же  пр1емьт 
приблизительности  и  неточности.  Часто  попадаются 
01>еографическ1я  и  грамматнческ1я  ошибки.  И  со  всЬмъ 

т!-,мъ,  этотъ  французск1й  языкъ  нашихъ  бабушекъ  не 
лишенъ  своеобразной  ирелестп,  какъ  цв'Ьтокъ,  передаю- 

пий  благоухан1е  известной  эпохи,  цв-Ьтокъ,  которы!'! 
никогда  уясе  не  повторится:  той  земли  уже  н-йть,  но 
!.оторой  онъ  произросталъ.  Сами  неточности,  сама  при- 

близительность сообщаютъ  ему  какую-то  дымку  туман- 
ности, и  даже  кажется,  что,  если  бы  не  было  этнхъ 

ошибокъ,  то  уже  было  бы  какъ-то  не  то . . .  Такъ  все 
прошлое  пр1обр'Ьтаетъ  ц-Ьниость,  и  многое  изъ  того,  что 
.\!Ы  бы  сейчасъ  подчеркнз^яи  краснымъ  карандашемъ. 

.•.!ы  въ  прошломъ  готовы  пропечатать  курспвомъ .... 
Изъ  писемъ  нашего  архива  заслуживаютъ  быть  отм'Ьчеп- 
1:ыми,  какъ  образцы  хорошаго  французскаго  языка, 
письма  Александра  Николаевича  Раевскаго.  Хорошо 

писали  декабристъ  Серг'Ьй  Григорьевичъ  Волконсшй  и 
его  сестра  княгиня  Софья  Григорьевна.  Совершенно 

отд-Ёльно  отъ  всЬхъ,'  въ  смысл'Ь  слога,  кр-Ьпкаго  ио- 
строен1я  мысли,  а  такъ  же  и  почерка,  стоять  письма 

.чекабриста  Лунина.     Наименьшую   литературную   ц'Ьн- 
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иость  представ. миить  ткьма  старухи  княгини  Алексан- 
дры Пиколаепиы.     Опн  печалыИ)!  —  но  тра(||а|>стност[1 

иборОТОТГЬ.  по  логической  приблизительности  и  по  0Г)ИЛ11<) 

ошибок:,.  Е:1  правоппсап1е было  споеобразно:  она  удваи- 

па.)1а  букву  Т:  „запТТё",  „\'о1опТТё"  ...  Но  е.српсмся  К1. 
нити  па1пего  разсказа. 

Нельзя    не  упомянуть   и    еще   ОбЬ   ОДИШ!    11р11ЧП1Г(-.   ТОГп 
раадражен1я,  которымъ  вдегда  и  псе  больше  и  болып'' 
(;традала  мать  Ма1)1И  Николаевны,  Софья  АлексЬеви,! 

1'ае1?ская.  Эта  причина  —  давыдовское  родство  ея  мулга. 
Мать  Ншчолая  Николаевича  Раевскаго,  Екате])ина  Нико- 

лаевна, какъ  сказано,  вышла  нторымт.  брак'омт,  за  Давы- 
дова, отъ  котораго  им-Ьла  многочислепныхь  д'Ьтей.  Софья 

АлексЬевна  не  любила  свою  свекровь  и  не  проща.та  ей 

второго  брака,  иринесшаго  ея  семь'в  столько  сонасл-Ьдии- 

коБъ.  К'ъ  тому  же.  надо  прибавить,  гемья  Давьтдовыхъ 
была  очень  блестяща;  два  старшихъ  брата  Нико.тая 

Николаевича  Раевскаго  сд'Ьлали  блестящее  браки.  Петрт,. 
по  прозван1ю  «1е  Ьеаи»,  вт>  котораго  бы.та  влюблена  прин- 

цесса Баденская,  сестра  Императрицы  Елизаветы  Але- 
кс'Ьевны,  былъ  женатъ  на  графин'Ь  Орловой  (его  сынъ 
иолучилъ  тнтулъ  графа  Орлова-Давыдова);  Александръ. 
котораго  Пушкииъ  прозвалъ  «рогоносецт^  величавый*, 

былъ  муже1п>  обворо'/кительно!!  Аглаи,  о  которой  мы 
упоминали  выше.  Все  Каменское  «ликованге»,  а  въ  осо- 

бенности обвороя;птельная  Аглая,  не  нравилось  Софь'Ь 
Алекс'Ьевн'Ь.  Къ  этому  прибавлялось  и  то  еще,  что 
младш1й  брать  Давыдовъ,  Васил1й  Львовичъ,  женатый 

па  Александр-Ь  Ивановн'Ь  Потаповой,  той  самой,  чьи 
слова  мы  вьппе  приводили,  бы.тъ  зам'Ьптнъ  въ  декабрь- 

скую историю  и  также  поплатился  ссылко!!.  Этотъ  фактт. 

декабризма  въ  самой  семь'Ь  мужа,  конечно,  гораздо 
больше  компрометпровалъ  Раевскихъ,  ч-г.мъ  причастность 
къ  заговору  сторонняго  пелов-Ька  —  Волконскаго.    Все 
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Князь  Серг1й  Григорьевичъ 
Волконск1й 
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;->1'о  л.'мо  им'Ьть  Б7,  виду,  если  хотнм'ь  определить  атмо- 

гфс]»у  семеГшыхъ  отношен1й  н  истнитя!'!  камертон!. 
гемеЛиой  переписки.  Л^алко  рядомт.  сь  1'.ысо];!1ми  чер- 

тами характе!1а  упоминать  о  мелочахь  людгкихт..  по 
1!(л1ь;!и  и  проходить  мимо  нихъ. 

Иаь  всего  этого  видимъ,  пто  мало  поощрительна  бьгла 

^•Гютановка.  въ  которой  созр-Ьвалт,  плапъ  п  производились 
гборы  княгини  Мар1и  Николаевны.  Родной  отецъ,  только 

скр-Ьпя  сердце,  согласился  на  ея  ота.'Ьздъ,  когда  увид-Ьлт.. 
что  вс'Ь  предосторожности  ни  къ  чему,  и  отпустплъ  ее 
не  иначе,  какт^  нодт>  услов1емъ,  что  она  вернется  черезт. 

г,\дт>.  а  мужу  ея  нисалъ:  «Над'Ьюсь,  что  ты  не  сдълаешъся 
:|ГОистом1>  п  НС  будсщь  сс  удерживать».  Въ  своихъ  «За- 
нискахт.»  княгиня  Мар1Я  Николаевна  встюмпнаетъ  страп!- 
ную  сцену,  когда,  передъ  прощан1емъ,  отецъ  грозилъ  ей 

прокляпемъ.  въ  случа-Ь,  если  она  не  вернется.  Сцена 
мта,  вносл'ЬдстБ1и  воспроизведенная  Некрасовымъ  въ  его 
ноэм'Ь  «Русск1я  женщины»,  вызвала  негодован1е  со  сто- 
ропы  сестеръ  Марат  Николаевны,  надолго  ее  нере5К1п;- 
1ПИХТ..  Он!-,  сочли  ее  выдумкой  «господина  Некрасова», 
н  Софья  Ни1;олаевпа  заготовила  горячую,  п.  надо  сказать. 
кчень  нелогичную  статью,  въ  которой  обЬляла  память 
мтца  отъ  подобной  клеветы.  Статья  предназначалась 
для  распространенной  въ  то  время  газеты  «Голосл.»,  но 
не  была  напечатана  вслЬдств^е  настоян1я  ея  племянника 

Николая  Михайловича  Орлова.  Но  какъ  же  добрый 

старуипл-!  ул,пвили<'ь  бы.  если  бы  узиалп.  что  возмутпг.- 
н.ая  пхъ  сцепа  вовсе  не  выдумана  «господипом'ь  Некрасо- 
кы.мт,»,  а  описана  вт,  собственноручных!.,  тогда  еп1,<' 
пеизданпыхъ  заппскахъ  ихъ  сестры.  Но  о  поэмЬ  Нг-- 
красова  скажемъ  ниже;  зд-Ьсь  только  упомянемъ,  что  не 
одна  эта  сцена  возмутила  нашихъ  старун1екъ.  Но  по- 

году прогулки  но  берегу    моря,    подь    восторженными 
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взглядами  Пушкина,  Екатерина  Николаевна  Орлова  ска- 
зала: «Вовсе  мы  не  такл.  были  воспитаны,  чтобы  «ь 

молодыми  людьми  б'Ьгать  но  берегу  моря  н  себ'1\  ботиигп 
А10ЧНТ11  ...» 

Жестокая  страстность  сцены  ироклят1я  дочери  отцол!, 

не  .м'Ьняеп,  ни  высокаго  харатт'ра  Николая  Николаевича, 
ни  его  любви  кт,  дочери  и  нисколько  не  ]|идв('ргаеп. 
сомн'Ьн1Ю  искренность  т11хъ  прелестныхъ  писемъ,  ко- 

торый онъ  си  посл'Ь  этого  нисалъ.  Нроявлен)я  сильных  ь 
лушевныхъ  порывовъ  могли  уживаться  ст.  проявлен1ямн 

отцовской  н']Ькности  въ  характер'Ь  смоленскаго  героя, 
котораго  племянники  Давыдовы  называли  «черный 

дядя».  Его  письма  К7>  «Машеньк-Ь»  или  о  ней  къ  сыну 
«АлексантЬ»  полны  такого  н-Ьжнаго  чувства  ];ъ  дочери, 
что  раскрываютъ  совершенно  новыя,  намъ,  нотомкам'ь. 
нев-Ьдомыя,  струны  въ  характер-Ь  того,  про  кого  На- 
полеонъ  говорилъ,  'гго  онъ  созданъ  изъ  материала,  из'ь 
котораго  д'Ьлаются  маршалы.  Его  отношен1е  къ  отъ-Ьзду 
дочери  прошло  черезъ  мучительную  эволюцпо.  1Ъъ 
писемъ  къ  сыну  Александру  и  изъ  писемъ  сестеръ  друп. 
къ  другу  видно,  какъ  онъ  сдавался  неохотно,  понемногу. 
Какъ  увидимъ  ниже,  княгиня  Александра  Николаевна 

объявила,  что  по'Ьдетъ  къ  сыну  въ  Сибирь.  3-го  августа 
Николай  Николаевичъ  нишетъ:  «Старуха  'Ьдетъ  кл^  сыну, 
чему  я  не  в'Ьрю>л  И  несмотря  па  то,  а  можеп>  быть 
именно  потому,  ^гго  онъ  этому  не  в'Ьрнгь,  онъ  ставитъ 
свое  разр11шен1е  на  отъ'Ьздъ  дочери  въ  зависимость  отт. 
по-Ьздаа!  старухи:  по'Ьдетъ  с^векровь,  можетъ  ■Ьхать  п 
она.  Удивительнымъ  благородствомъ,  высокимъ  без- 
пристраст1емъ  отличаются  его  отзывы  объ  арестованном!. 
зягЬ;  онъ  отдаетъ  должное  достойному  его  поведен! ш. 

прямот-Ь  его  отв'Ьтовъ.  Это  не  совсЬмъ  совпадаетъ  съ 
отношен1емъ  братьевъ  къ  мужу  сестры.  Софья  Нико- 

лаевна нишетъ  сестр'Ь  Екатерии'Ь,    что  братъ  Нпколай 
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Еъ  противность  отцу,  нарисовалъ  поведенхе  Волконскаго 
въ  самыхъ  скверныхъ  краскахъ. 

Сестры  въ  это  трудное,  время  выказали  много  участя 

къ  Мар1и  Ннколаевн'Ь.  При  отъ'Ьзд'Ь  ея  изъ  Москвы 
Екатерина  Николаевна  снабдила  ее  многимъ  необходи- 

мым!, въ  дорогу  и  даже  заставила  над-ЬтБ  собственную 
свою  шубу.  Въ  дальнМшемъ  отношен1е  сестеръ  къ  ея 
положен110  не  отличалось  тою  теплотой,  какой  бы  можно 

было  ожидать  въ  столь  т-Ьсной  и  дружной  семь-Ь.  Надо 
сказать,  что  боготворенхе  отца  въ  семь-Ь  Раевскихъ  за- 

слоняло собой  всЬ  друг1я  чувства;  мы  вид'Ьли  отношен!? 
братьевъ,  отзывъ  Николая  о  Волкоцскомъ;  сестры,  гго- 
не^гао,  думали  такъ  же;  тотъ  факп.,  что  она  огорчала 
отца,  казался  иыъ  бол-Ье  значительнымъ,  ч-Ьмъ  само  горе 
сестры.  Кром'Ь  того,  надо  принять  во  вниман1е  и  харалс- 
теры,  и  обстоятельства  ягизни.  Любимой  сестрой  Мар1и 

Николаевны  была  Софья  Николаевна;  Екатерина  Нико- 
лаевна Орлова  была  на  много  старше;  сестры  даже  на- 
зывали ее  «бабушка»,  къ  тому  же  она  была  въ  то  время 

уже  замуясемъ,  сл'Ьдовательно  им^ла  свои  семейные 
интересы.  Елена,  хотя  была  старше  Мар1и  Николаевны, 

рнушала  къ  себ-Ь  скор'Ье  материнсшя  чувства  и,  повиди- 
мому,  не  могла  быть  сильной  поддержкой  въ  гор'Ь.  Но 
н  Софья  Николаевна,  хотя  и  любимая,  поражаеть  въ 
СВОИХ!,  письмахъ  дидактизмомъ  своего  отношен1я  кт^ 

ссстр-Ь.  Въ  ней  всегда  чувствуется  гувернантка;  она  или 
порицаетъ  или  одобряетъ,  и  иногда  прямо  удивляться 

приходится  сухости,  съ  которой  она  отв'Ьчаетъ  на  за- 
просы нзгнанницы-сестры.  Нельзя  не  отм'Ьтитъ  и  того, 

что  И37,  БсЬхъ  сестеръ  только  Елена  никогда  не  забывала 

прибавить  въ  письм'Ь  поклонъ  «Серг-Ью».  Это  вциман)е 
такъ  же  дорого  ц-Ьнилось  Мар1ей  Николаевной,  как7, 
больно  ее  огорчало  молчан1е  другихъ  . . . 

Мы  несколько  заб-Ьжали  впередъ,  заговоривъ  о  пись- 
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махъ  Снбирскаго  11ер1ода;  но  намъ  показалось  уто  удоО- 
пымъ,  но  ПОЛКОМ'!.  случа'Ь  краткимъ  сиособомг.  обрисо- 
Гнпъ  семойиыя  настроен!}!,  при  которыхь  пришлось 
Мар1!1  Ынколаепп^  проявлять  свою  настойчивость  ки 

иыполнен1и  задуманнаго  плана.  Мы  еще  пстр'Ьтимся 
ст.  членами  семьи  Раевских!,  на  пути  нашего  разскааа, 

но  съ  оть'Ьздомъ  Мари!  Ыи1;олавны  Болтышка  по- 
гружается въ  унын1е.  Наб'Ькавшая  же  на  Каменку 

туча  не  надолго  ее  омрачила;  «ликовап1я»  скоро  возобно- 
вились и  продолжались,  пока  было  ягшзо  то  покол'ЬнЬ' 

Но  какой-то  рокъ  надъ  нею  тягогЬлъ.  Говорить,  черезъ 
нед-Ьдю  посл'Ь  смерти  старухи  Етсатерины  Николаевны. 
уи:е  на  полкахъ,  на  этажеркахъ,  въ  шкапахъ,  въ  комодахъ 

ничего  не  оставалось:  стая  ириживальщиковъ  все  «рекви- 
зовала».  Не  въ  наши  дни,  конечно,  удивляться  исчезно- 
вен1Ю  семенпыхъ  гн'Ьздт.:  по  Каменка  исчезла  много 
раньше  11еволюц1л.  Еще  въ  1530  году  Мар1я  Николаевна 
пишетъ  изъ  Сибири  про  «огромный  Каменсмй  домъ». 
Я  быль  тамъ  какихъ-нпбудь  шестьдесятъ  пять  л'Ьть 
спустя,  —  отъ  дома  не  оставалось  сл'Ьда.  Я  застал ъ  еще 
въ  живыхъ  сына  декабриста  Васил1я  Львовича  Давы- 

дова, Николая  Васильевича;  онъ  ребенкомъ  оставался 

въ  Рос^'ан,  какъ  родившейся  до  ссылки  отца:  следователь- 
но, когда  я  его  вид1,лъ,  ему  было  девяносто  л^-гь.  Стат- 

ны!1.  красивый,  съ  еще  темными  бакенбардами,  онъ 
лежалъ  больной.  —  приближалась  болезнь,  которая 

унесла  его  черезъ  н-ёсколько  нед'Ьль;  въ  лихорадк'Ь. 
густымъ  грошспм'ь  голосомъ  онъ  говорилъ  стихи.  Онъ 
еще  помнилъ  старую  Каменку;  онъ  помнилъ.  какъ  еще 
д'Ьтьми  они  подглядывали  въ  замочную  скважину  1[ 
вид'Ьли  на  биллеард-Ь  сидящаго  и  пишущаго  съ  лихо- 

радочной пос-п^шностью  «курчаваго  поэта»;  листъ  за 
листомъ  отбрасывалъ  онъ  на  середину  билл1арда;  то 

писался  «КавказскИ'!  пл'Ьнникъ».  посвященный  Николаю 
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Раевскому.  Да,  эхо  11окол'Ьн1е  еще  помнило,  сл'Ьдующее 
уже  играло  въ  канавкахъ.  гд'Ь  былъ  фундамептъ  стараго 
дома,  и  съ  любопытствомъ  подбирало  въ  канавкахч, 

раковины  устрицъ,  —  остатки  д'Ьдовскихъ  ликован1й. 
Следующее  покол'Ьп1е  уже  и  этого  не  вид'Ьло.  Когда  я 
былъ  въ  Каменк'Ь  весною  191.")  года,  на  м'Ьст'Ь  стараш 
дома  цв-Ьди  яблони.  Теперь?  Теперь,  можетъ  бытх.. 
остался  еще  въ  саду  «Пушкинск1й  гротъ».  а  противъ  него, 

по  другую  сторону  запруды  —  б'Ьлая.  круглая,  въ  ампир- 
к(1мъ  стил'Ь  мельница  Шервуда  ... 

V. 

Оерг'Ьй  Григорьевичъ  сидФ.лъ  въ  АлексЬевскомъ  ра- 
велин'Ь  Петропавловской  крепости.  Допросъ  начался 
Бъ  январ'Ь,  приговоръ  былъ  приведенъ  въ  исполнен1е 
въ  половин'Ь  1ЮЛЯ.  Процесст>  достаточно  изв-Ьстент.  н 
но  оффиц1альнымъ  доасуыснтамъ,  и  по  многочисленным!, 

ыемуарамъ.  Пзъ  «Записокъ»  Серг'Ья  Григорьевича  мы 
объ  Эт(»м7>  ничего  не  узнаемъ.  Онъ  разсказываетъ.  какъ 
его  ири1!езли  въ  Зимн!!!  Дворецъ:  генералъ  Лепашевт. 
оставилт,  его  дожидаться,  ношрлТ)  долоягить  Государю. 

Черезь  )гЬсколько  минутъ  дверь  отворилась,  Государь 

бьк'трым'ь  шагомъ  вошелт.  и,  грозя  пальцемъ.  сказалъ: 
«я»  ...  На  этомъ  слов'Ь  «я»  Николая  I  обрываются  «оа- 
пискн»  декабриста  Волконскаго  . . . 

Неи1'.д'Ьн1е  семей  о  предстоящей  судьб'Ь  осуждепныхг. 
оыло  т1'.мТ)  тягостн'Ье.  ч'Ьм'ь  длительп'Ье  тянулся  процесс  ь 

и  чЪмь  нротивор'Ьчив'Ье  были  слухи.  Т'Ьмъ  временем!., 
несмотря  на  неумолимость,  съ  которой  относился  къ 

лекаб1)истамъ  Ниг;олай  I  и  которую  сохранилъ  до  послЪд- 
няго   дни   своей   жизни,  обще}11е  съ  заключенными   не 
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было  безусловно  запрещено.  У  наел,  сохранилось  мноп) 

иисемъ  на  его  имя.  пом'}у1еппых'|.  Ги'Т1)Опавло1ико11  кр1'.- 
иостыо,  какъ  м'Ьстом!.  иолучен1я  их!..  Начиная  а. 
матери,  вс'Ь  родственники  гЬм'ь  или  иным'ь  образом), 
откликнулись  на  роковое  событ1е,  выразили  узнику  чув- 

ства собол'Ьзнован1я.  Старуха  княгиня  написала  сыну 
четыре  письма  (это  единственный  русск1я  письма,  вс'Ь 
посл'Ьдуюпця  ВТ.  течен1е  пяти  л'Ьтъ  писаны  по  фран- 

цузски) и  у'Ьхала  вт,  Москву,  куда  «угодно  было  Импе11а- 
триц'Ь  Мар1и  Оедоровн'Ь  меня  назначить  "Ьхать  гл,  собой  >. 

—  начинались  приготовлен1я  къ  коронац1и.  К'акт,  и;;- 
в-Ьстно,  коронац1я  задержалась  и  была  отложена  всл-Ьд- 
с,тв1е  смерти  Пмперат11пцы  Елизаветы  Алекс'Ьевны,  скон- 

чавшейся въ  пути  изъ  Таганрога  въ  Петербургъ  4-го  мая 
въ  город-Ь  Б'Ьлев'Ь.  13-го  110ля  печальное  шеств]е  цар- 
(^твенныхъ  колеспицъ  прибыло  въ  Чесменск1й  дворецТ'. 

к  въ  тогь  же  день  Алина  Волконская,  до^п^  Софьи  Гри- 

горьевны, сл>  разр'Ьшен1я  Государя,  посЬщаетъ  дяди» 
.г.ъ  кр'Ьпости.  Посл'Ь  этого  она  уЬзжаеП:.  къ  бабушк-]-. 
Очень  ц'Ьнны  ея  некоторый  зам'Ьчашя,  рису10Щ1я  на- 
строен1е  старухи  княгини  въ  это  тяжелое  для  нея  время, 
при  самыхъ  небывалыхъ  обстоятельствахъ.  «Бабушка 

вчера  много  плакала,  сегодня  почти  не  спала».  «Импера- 

трица была  у  бабушки,  ут-Ьшала  ее».  «Государь  просилъ 
бабушку  ут-Ьшнться,  не  см'Ьшивать  д'Ьла  семейныя  сь 
д'Ьлами  службы.  —  одно  другому  не  пом'Ьшаетъ.»  II 
д'Ыгствптельпо,  на  коронащю  она  пол^^чила  брилл1анто- 
вые  знаки  ордена  Св.  Екатерины.  Императрица  и  сама. 

надо  думать,  чувствовала  н'Ькоторую  неловкость  по  от- 
Я0ШеН110  къ  старой   княгине.      ПОСЛ'Ь   13-1ЮЛЯ,   дня,  1«)ГД;1 
состоялся  1триговоръ  надъ  декабристами,  она  пять  дней 
не  видала  княгиню  и  только  18-го  числа  написала,  на- 

конецъ.  записку,  въ  которо1г  говорить,  что  мысль  о  сви- 
дании съ  ней  пр1гчиняетъ  ей  боль,  и  которую  кончаетъ 
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просьбой  принять  ее  благо;йелательно  и  не  лереставать 

В'Ьрить  ея  старой  дружб'Ь:  „Кесеуег-то!  Ыеп  е1  сгоуег 

{ои]оиг5  а  топ  апс1еппе  ат1{1ё."  20-го  1юля  Алнна  нишетъ: 
«Бабушка  говорить,  что  она  хочетъ  'Ьхать  въ  Сиб1грь 
повидать  сына».  Объ  этомъ  своемъ  нам'Ьрен1и  старая 

ршягиня  писала  и  нев'Ьстк'Ь.  Придавать  ему  большое 
значен1е  не  приходится,  —  это  былъ  истерическхй  по- 

рывъ,  а,  можетъ  быть,  простое  изл1ян1е  словъ.  Съ'Ьздить 

нав-Ьстить  сына  въ  крепости  было  много  легче,  нежели 

■Ьхать  въ  Сибирь;  однако,  старая  княгиня  отъ  этого 
воздержалась.  Она  писала  сыну,  что  боит(7я  за  овои 

г'илы,  да  и  его  не  хочетъ  подвергать  такому  потрясению; 
къ  тому  же,  какъ  пишетъ  Алина,  Императрица  упраип;- 
вала  бабушку  беречь  себя  . . . 

Пока  родня  въ  круговороте  коронацюнныхъ  прп- 

готовлен1й  съ  оглядкой  перешептывалась,  Серг'Ьй  Гри- 
горьевичъ  въ  своемъ  каземате  АлексЬевскаго  равелина 

слушалъ  бой  курантовъ  на  башн-Ь  Петропавловскаго 
собора . . . 

Остался  отъ  этого  времени  аьжарельный  портреть 

Мар1и  Николаевны,  который  ему  было  разр'Ьи1епо  им'Ьть 
въ  кр-Ьпости.  Этотъ  портретъ  онъ  передъ  уходомъ  въ 

Сибирь  оставилъ  сестре  съ  сл'Ьдуюи;ей  па  псмъ  над- 
писью: ,,^е  сопПе  аих  501П5  с1е  та  Ьоппе  зоеиг  5ор111е  се11е 

Яи1  ауай  акзигё  топ  ЬопЬеиг  с1ё{ги11:  раг  то!."  (Поручаю 
заботамъ  моей  доброй  сестры  Софьи  ту,  которая  соста- 

вила мое  счастье,  разрушенное  мною).  Портретъ  этотъ 

остался  у  меня  въ  Рим-Ь  и,  такймт,  образомъ,  уц'Ьл'Ьлъ  . . . 
Была  такясе  крохотная  записо^ша  на  листикЪ  въ  полтора 
квадратных!,  вершка,  мелко  исписанная  его  рукой;  онъ 

просить  сестру  расположить  въ  ихъ  пользу  общественное 

мн'Ьн]е,  повл1ять  на  смягченхе  участз!  женъ  и  пр.  За- 

писочка эта  была  передана  Софь'Ь  Грнгорьевн'Ь  запечен- 
ная В7.  хл-Ьб'Ь.    Гд-Ь  она  сейчасъ,  не  знаю  . . . 
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Потюлыю  иаирашлпастся  воиросъ,  что  с1саза.'Г1,  01.1 
Г|)11Г1'111м  Ссмоиотрп..  осли  бы  дож11Л7>  до  1820  года? 

От,,  дли  1;()Т01)а1Ч)  д'Ып'твптелыюсть  Пыла  идеалом!.. 

Олъ,  кото])Ы11  п1-.р}1Л1>  ]!|,  нссомн-Ьн110( ть  окружающаго. 
1;а1С1.  1Г1,  111'1)у||1ЛМ0(Т1.  ]!сг('1111ЯГо  II  о<:еиииго  ])авиид(Ч1- 
сти1и!  Оиъ.  для  кот()])аг(1.  поиидимому,  не  существовало 
<'ВОпро€ОБ7^».  Что  оы  ]1(11ытала  безоблачная  лазурь  его 

м1ровоззр-Ьп1й.  когда  бы  онъ  узнал'ь.  что  «герой  папп.. 
князь  Серг'Ьй»  поднялся  на  даря?  К'акл,  моп,  бы  от. 
это  обнять  умомъ  своимъ,  онъ,  лисавний  дочери:  «УтЬ- 
шаюсь,  матушка,  что  ты  безн]>ерьгено  занята  наилучл1лмп 

В1>  жлзнн  \'пра}кнен1ямн  при  высочайл^мт.  двор'Ь." 
Моя;но  ставить  себ'Ь  вопросы,  }ю  и  сама  истор1я  не 
ръпшется  отвъчать  на  нихъ:  Григорий  Семеновичъ  умеръ 
за  полтора  года  до  ареста  сына.  Одно  можно  сказать  — 
11есу1)азна  русская  жизнь.  }10  нтгаетл^  быстро  . . . 

Мар]я  Николаевна  узнала  объ  аресгЬ  луяса  28-го 

февраля.  Отецъ  передалъ  ей  эту  в-Ьсть  ст,  значитель- 
нымъ  запоздан1емъ,  потому  что  она  лежала  г.ъ  тяжкой 

бол'Ьзни  посл'Ь  родовъ.  Какъ  только  она  оправилась, 
она  собралась  вт>  Петербурп>.  Первенца  своего  Ннко- 

леньку  0}1а  оставила  но  нутн,  вт>  Б'Ьло!'!  Церкви,  нл 
по11ечен1е  своей  тетки  графини  Браинцкой.  Въ  Петер- 

бург'Ь,  ВТ.  начал'Ь  апр'Ъля  она  им-Ёла  съ  мужемт»  то  свн- 
дан1е  въ  крепости,  о  которомъ  упоминается  въ  ея  «За- 
пискахъ».  Добилась  она  этого  свидашя  не  легко.  Она 

написала  Бенкендорфу,  который  отв'Ьтилъ  ей,  въ  весьма 
теплыхъ  выражен1яхъ,  собол'Ьзнуя  судьб'Ь  своего  быв- 
н!аго  школьнаго  и  боевого  товарища,  но  относительно 

свидан1я  не  говорилт,  ничего  опред'Ьленнаго.  Тогда  она 
обратилась  съ  письмомт^  къ  Государю.  Въ  нашихъ  бу- 
магахъ  была  черновая  этого  письма:  но  была  и  другая 

черновая:  братъ  Александръ  Николаевичъ  нишетъ  Бен- 
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кспдорфу,  огь  имени  матери  и  своего,  просьбу  о  томт.. 

•1тобы  свпдан1е  не  было  разр-Ьшено,  —  мать  и  брать 
■Лоятся  за  здоровье  Мар1и  Николаевны,  ио,  приоавлаютъ 

'лиг,  если  будетъ  разр'Ьи1ено,  то  пусть  предварительно 
!'рафъ  Орловъ  повпдаеть  Волконскаго  и  возьметъ  съ  него 
глово,  НТО  онъ  не  только  не  будетт,  удерживать  жену. 
:!0  иотребуетъ,  чтобы  она  нелшдленно  возвращалась  кь 

•  всему  ребенку.  Повпдиыому,  такъ  'Все  и  произошло. 
Письмо  Бенкендорфа  отъ  12-го  апреля,  а  23-го  княгиня 
11И1ие,гь  мужу:  «Я  уЬзжаю  завт})а,  разъ  ты  этого  же- 

лаешь». Достойно  зам'Ьчан1я,  что  черновыя  обоихъ 
!!исемъ  къ  Бенкендорфу,  т.  е.  просьба  о  свидан1и  и 
просьба  о  томъ.  чтобы  свидан1е  не  было  разръпгено. 

писаны  одной  рукой,  —  руко1'1  Александра  Николаевича 
1'а№скаго . . . 

Мар1я  Николаевна  вернулась  кл,  своему  Ннколеиьк-Ь 
въ  Александрию,  усадьбу  графини  Браницкой  при  Б'Ьлой 
Церкви.  Зд'Ьсь  она  ожидала  нехода  суда  падъ  государ- 

ственными преступниками.  Зд'Ьсь  яге  былъ  въ  это  время 
брать  ея  Александрлт  Николаевичъ,  окружавш1й  бдитель- 

иг.т.мт.  вииман1емъ  ея  переписку  вт>  напрасной  надежд'Ь 
||азбить  ея  нам-Ьрен^е  сл-Ьдовать  за  мужеыъ. 

Семьи  осужденных!,  до  самаго  посл1:,дняго  дня  оста- 
вались въ  певтЬд'Ьи1и  отпосптельно  участи  несчастныхъ 

своихъ  родственниковъ.  Волкоиск1е  до  ]госл'1>дней  минуты 
не  теряли  надежды.  Есть  письмо  княгини  Софьи  Гри- 

горьевны къ  матери,  въ  которомъ  она  строитл,  планы 

о  томт..  въ  какую  комнату  они  пом'Ьстятл,  Серг'Ья.  когда 
оп'ь  будетъ  выпущенъ  изъ  кр'Ьности.  Ио  осповап1й  кь 
той  пли  другой  надежд-Ь  не  было  никакихъ:  никто  пе 
гм'кти  замолвить  слова;  старуха  княгиня  боялась  дых- 

нуть и  только  исполняла  сов'Ьтъ  Имиератрицы  —  берегла 
'Сбя.  НакопецЛ),  числа  15-го  1юля  Екатерина  Николаевна 

Орлова  нишегь  сестрамт.:  «Имиератчлта  сказала  г;нягин'Ь 
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1>олконской,  что  Серг'Ьй  останется  живъ».    Это  оказалось 
наибольшее,  на  что  можно  было  над-Ьяться. 

Прпгог.(.ром1.  Берховнаго  Суда  Волконск!!),  при- 
численный к'1,  пе])вой  категор1и,  былъ  осужденъ  на 

смертную  казнь  отс'Ьчен1емъ  головы;  высочайшей  резо- 
лющей,  смягчавшей  всЬ  степени  на1изан1й  всЬмъ  ста 

двадцати  одному  преступнику,  смертная  казнь  зам'Ьнена 
двадцатил'Ьтней  каторгой  и  пожизнепнымт.  носелен1емъ. 
Пяти  челов-Ьканъ,  верховнымъ  судомъ  поставленнывгь 
вн^э  категор1й  и  присуя^деннымъ  къ  четвертованию,  чет- 

вертование заменено  пов'Ьшен1емъ. 
Въ  чудное  1юльское  утро  одна  фрейлина,  гуляя  по 

Царскосельскому  парку,  остановилась  на  берегу  пруда: 

на  Т011  сторон-Ь  Пмператорт^  Николай  I  пгралъ  со  овоимъ 
пуделемъ,  бросалъ  въ  воду  свой  платокт^,  пудель  кидался 
въ  воду,  выноснлъ  и  возвращалъ . . .  Въ  это  время  под- 
ходитъ  къ  государю  ад'ьютантъ  и  что-то  докладывает'ь. 
Николай  I  бросаетъ  и  пуделя  и  платокъ  и  быстрыми 
шагами  возвраш,ается  во  дворецъ:  ему  было  доложено, 
что  въ  ту  ночь  прнведенъ  въ  нсполнен1е  смертный  при- 
говоръ  иадТ)  пятью  изъ  декабристов!, . . .  Изв'Ьстенъ 
случай  съ  Рыл'Ьевымъ,  —  у  него  оборвалась  веревка: 
его  вздернули  нгорично.  Между  двухъ  пов'Ьшенхй  къ 
нему  вернулся  даръ  р-Ьчн.  Н  вотъ  тутъ  разноглас1е,  — 
^по  онъ  сказалъ?  По  однпмъ  источникамъ  опъ  сказалъ: 

«Подлецы,  даже  пов'Ьсить  не  ум-Ьютъ».  По  другимъ  он'ь 
сказалъ:  «И  веревки  порядочной  въ  Росс1и  н'Ьтъ».  По 
свидътельству  Мар1и  Николаевны  онъ  сказалъ:  «Я 
счастливъ,  что  дважды  умираю  за  отечество».  Кому 
върить?  Ская^^у,  что  это,  пожалуй,  не  важно,  —  что  онъ 
сказалъ.  Онъ,  можетъ  быть,  ни  одной  изъ  трехъ  фразъ 
пе  сказалъ;  но  важно,  что  и  кому  можно  приписать.   И 
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1;(1гъ  почему  посл'Ьднее  изречение  ыаибол'Ье  ц-Ьнно, 
1л'Ьнно,  какъ  опред'Ьленю  челов'Ька. 

Другая  картина  изъ  той  же  страшной  ночи:  рюкругг. 

11ЯТИ  висЬлицъ  гарцуюнцй  на  кон'Ь  генералъ  Чернышевъ: 
сабли,  •  которыя  ломаюгь  надъ  головами  колЪнопрекло- 
иенныхъ.  разд'Ьтыхъ  офицеровъ;  ордена,  летящхе  В1. 
]:остеръ . . . 

Всякая  власть  всегда  карала  и,  конечно,  будетъ  карать 

1'Ьхъ,  кто  противъ  нее  возстаеп).  Зд-Ьсь  разница  только 
У'.ъ  степени  строгости  и  въ  масштаб'Ь  ея  прим'Ьпен1я.  Это 
разница,  такъ  сказать,  количественная.  Но  есть  н  каче- 

ственная разница,  проявляющаяся  въ  томъ,  какъ  законъ 

прнм-Ьняется.  Зд'Ьсь  им'Ьетъ  значен1е  большее  пли  мень- 
шее соблюден1е  общечелов'Ьческпхъ  требований.  Въ  коиц!'. 

концовъ  смертная  казнь  всегда  останется  смертною 
казнью,  и  сухость  ея  ничЪмъ  не  смягчить,  но  жестокость 

(■я  увеличить  всегда  можно.  И  вотъ,  въ  этомъ  сказывается 
уровень  челов'Ьчности  то1{  власти,  которая  ее  прим'Ьняетъ; 
все  то  глумлен1е  и  издевательство,  сопровождающее 

осужденную  жертву  до  того  страшнаго  порога,  за  ко- 
торымъ  наступаетъ  настоящее  равенство  людей.  Долго 
памъ  казалось,  что  жестокость  кары  декабристовъ  не 
можетъ  быть  превзойдена  . . . 

Княгиня  Мар1я  Николаевна  томилась  въ  невозмож- 
ности вы'Ьхатьтакъ  скоро,  какъ  бы  хотелось;  и  матер1аль- 

пые  вопросы,  и  бсяк1я  формальности,  и  приставан1я 
родпыхъ . . .  Уже  осень  наступала,  а  она  все  еще  была 

въ  Б'Ьлой  Церкви.  2-го  сентября  Николай  Николаевич!. 
11ИП.1ег1.  ей,  что  одинъ  пр1'Ьзж1й  изъ  Иркутска  встр'Ьтилъ 
несчастныхъ»  подъ  Екатеринбургом!!,  что  оиъ  впдел1> 
Волконскаго  «тш  въ  чемъ  не  нуждающагося».  Тутъ  я«е 
поздравляотъ  «Сонюшку»  фрейлиной:  коронац1я  при- 

несла ему  это  ут'Ьп1ен1е  . . .  Наконецъ,  9-го  октября  она 
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1ла'Ьхала.  Мать  и  сестра  пр1'Ьхали,  чтобы  1!1)(>воднть  ре 
до  Яготина,  иолтанскаго  имФлпя  Реииншлх!..  ^^ч'Ьгь 

прожили  110сл'Ьди1я  дв'Ь  ирД'Ьлп  вм'Ьст!),  и.  наконец!.. 
р.роГшль  1Госл'Ьди111  част.:  мать  и  сестра  дол"/Кны  были 
Ьхать  домоП.  Племянница  Мар1и  Ннколаенны,  кцяжна 

1>арпара  Пиколаог.па  1\'ПН11иа,  ирпсутствонавшая  при 
(.ц.'Ьзд'Ь  наъ  Яготина  Расвскнх!,  дам1.,  кь  нреле<-гт.1Х1. 
|;иоих1>  неизданныхт!  запискахъ  говорпть  ,,Ьеигк  ас1!е11х 

1игеп1  с1ёс111гап{8".  («Их'ь  нрошан)^  было  душу  ра;;- 
Д111)а10щее».) 

Полна  тревогп  'Ьхала  княгиня  вг.  Петсрбурп..  Полу- 

чить ли  она  разр'Ьшен1е  на  отъ'Ьздъ  въ  Сибирь?  К"ак1. 
отнесутся  кл,  ней  власти?  Какт:,  отнесутся  т-Ъ  изъ  род- 
гтвенннковъ  му./ка.  которыхъ  она  е1це  не  знала?  На- 

к'опецт,,  самый  мучительный  вопросъ.  разр-Ьшагь  ли  ей 
кзять  съ  собоГ!  ребенка?  Если  не  раар1-,н1атт,,  кь  кому 
она  его  пристронтъ?  Полна  тревоги  Тлала  ютягиня.  а 

между  т'Ьмъ  полны  прелести  и  радости  ея  письма  съ 

пути,  оуаренныя  улыбкой  Николеньки.  Путе1И(Н'Т1Йе. 
хотя  и  тягостное  но  ц'Ьлн,  протекало  съ  приятностью; 
Ннколеныса  перенести  его  прекрасно  и  былъ  весель  всю 

дорогу.  Одно  только  печалнп.  княгиню:  она  все  хочетъ 
его  заставить  (ч;азать  «папа»,  а  у  него  все  выходить 

<-мама».  Зато,  когда  онъ  см-Ьется,  ея  радость  не  знаетъ 
границъ,  ея  дорожная  карета  озаряется  свЪтомъ  . . .  Все 

уто  читаеп,  въ  своемъ  скбнрскомъ  заточен! и  С('1)Г'Ьи 
Грнгорьевичъ,  на  есЬхъ  этпхь  пнсьмахъ  помечено  его 

рукой:  «Получено  такого-то  числа.  Благодатсктй  рул- 
никъ» . . . 

Числа  10-го  ноября  Мар1н  Николаевна  11]и]5хала  В). 

Петербургъ  и  остановн.тась  въ  дом*  свекрови  на  Мойк-Ь 
у  П-Ьвческаго  моста,  въ  той  самой  квартнр-Ь.  гд'Ь  один- 

надцать л'Ьтъ  поздн'Ёе  умнралъ  Пунткннъ. 
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VI. 

Мы  подошли  къ  самому  трепетному  моменту  гвъ 
трепетной  жизни  Мар1и  Николаевны.  Все,  что  было 

высокаго  и  н'Ьжнаго  въ  ея  природ'Ь,  все,  что  было 
лир1гаескаго  въ  ея  характер'Ь  и  драматическаго  въ  ея 
положен1и,  все  сгустилось,  сосредоточилось  въ  пред-Ьлахъ 
этихъ  н'Ьсколькихъ  недель,  проведенныхъ  ею  въ  Петер- 

бурге передъ  отъ'Ьздомъ  въ  Сибирь. 
Центральная  фигура  этого  момента  —  маленький 

Николенька.  Жгучей  болью  проходить  черезъ  вс/Ь  письма 

того  времени  вопросъ  объ  этомъ  ребенк'Ь.  Николай  I 
не  позволилъ  женамъ  декабрнстовъ,  оть'Ьзжавшимъ  за 
мужьями,  взять  съ  собой  своихъ  д^Ьтей:  Д'Ьти,  родившхяся 
въ  Росс1и,  должны  были  оставаться  въ  Росс1и.  Можетъ 
быть,  это  былъ  со  стороны  Государя  тактическ1й  пр1емъ, 
средство  воспрепятствовать  отъезду  женъ.  Такъ  же 

смотрели  па  д'Ьло  и  родственники,  —  они  над'Ьялись, 
что  мать  возьметъ  верхъ  падъ  супругой.  Княгине  Вол- 

конской никто  изъ  сестеръ  и  братьевъ  не  сказалъ,  что 

прекрасно  -Ьхать  за  мужемъ,  но  вс/Ь  говорили,  что  жестоко 
покидать  сына.  Между  гЬмъ,  въ  одномъ  изъ  первыхъ 
писемъ  къ  отцу  она  говорить:  «Мой  сынъ  счастливь, 

мой  иужъ  несчастень,  —  мое  м-Ьсто  около  мужа».  Много 
мужества,  стойкости  и  терп'Ьн1я  пришлось  Мар1и  Нико- 

ла евн-Ь  выказывать  впосл'Ьдств1И,  въ  течение  всей  жизни, 
но  никогда  обстоятельства  не  предъявляли  ей  такихъ 
требован1й,  какъ  въ  эту  страшную  минуту  оп/Ьзда. 

Какъ  всЬ  жены  декабристовъ,  во  вс-Ьхъ  отд-Ьльныхъ 
случаяхъ,  такъ  и  она  доля^па  была  за  разр'Ьшен1емъ  на 
отъ'Ьздъ  обратиться  съ  личной  просьбой  къ  Государю. 
Полна  трагизма  сцена,  когда  мать  читаеп^  ответное 
письмо  императора  Николая,  въ  которомъ  Государь 
предупреждаетъ  ее  объ  оя«идающихъ  ее  за  Иркутскомъ 
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ограшг101пях'1.,  а  маленьк!!!  сынъ  па  ея  кол'Ьиях'ь  играеп. 
и  аабапляется  большой  красной  печатью  па  коп15ер'гЬ 
царскаго  письма.  Это  посл'Ьдпее  ,у110мппап1е  княгини 
о  Ннколеньк'Ь  передъ  0'п>'Ьздом7.;  она  простилась  съ  ним'ь 
съ  сонным  ь,  чтобы  больню  его  уже  не  уиидЬть . . .  Пре- 
досте])('же!пя  Государя  не  только  не  остапоиили  ее,  они 
какъ  будто  дали  ей  посл'ЬднШ  толчекъ  къ  огь'Ьзду. 
Письмо  огь  21-го  декабря  получено  было  ею  нечером'ь,  — 
она  выЬхала  въ  четыре  чах-^1  утра.  Это  письмо  я  нашел ь 
в'ь  сундук*,  па  чердак'Ь  нантего  бьгошаго  петербургскаго 
дома.  Я  снялъ  съ  него  фотографичесшй  отпечатокъ  для 

будущаго  предполагавшагося  издан1я  ...*). 
Остался  прелестный  портреть  работы  Соколова,  пи- 

санный какъ  разъ  въ  это  время,  передъ  отъ'Ьздомъ 
Мар1П  Николаевны.  Ст.  бЬлымъ  покрывалом ь  на  голов'Ь, 
въ  оинемъ  плать'Ь,  съ  шитыми  золотомъ  рукавами,  дер- 
житъ  она,  грустная,  своего  первенца  на  кол'Ьняхъ.  Одипъ 
изъ  популярн'Ьйшихтз  портретовъ  того  времени,  много 
разъ  воспроизведенный,  и  это  не  пом'Ьхпало  одному 
иллюстрированному  журналу  во  время  войны  отпечатать 
его  съ  надписью:  «Типъ  галиц1йской  крестьянки».  Ори- 
гиналъ  принадлежалъ  моей  родной  тетк'Ь  Елен'Ь  СергЪев- 
н'Ь  Рахмановой  и  находился  до  революц1и  въ  ея  имЪн1и 
Вейсбаховка,  Прилукскаго  уЬзда,  Полтавской  губер- 
нш  . . .  **). 

Ребенокъ  остался  на  попечен1и  бабушки  и  тетки. 

Р>абушка  сильно  къ  нему  привязалась;  Софья  Нико- 
лаевна Раевская    пишетъ  сестр'Ь    въ  Сибирь:    «Старая 

*)  Текстъ  этого  письма  воспроиаведеиъ  въ  «?,апнскахъ Кн.  М.  Н.  Волконской»,  изданиыхъ  ея  сыномъ  кп.  Мпхаиломъ 
СергЬевпчемъ.  Письмо  но  собственноручное,  только  подпись 
Государя,  но  написано  женскимъ  почсркомъ  и  съ  ореографнче- 
скимп  ошибками. 

**)  Этотъ  нортреть  спасенъ,  находится  во  влад'Ьиш  дочери 
Е  С.  Рахмановой,  М.  А.  Джульяни,  вьгЬхавшей  изъ  сов-Ьтской 
Росс1и  заграницу. 
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княгиня,  невидимому,  очень  любить  твоего  сына,  если 
вообще  можно  сказать,  что  она  кого-нибудь  любить, 
кром'Ь  своей  внучки  Алины».  Кратковременная  земная 
ясизнь  маленькаго  Николеньки  была  окружена  лаской. 

Кром'Ь  родныхъ,  бабушки  и  тетушокъ,  окружали  его 
нянюшки  и  мамушки,  —  ц1ьлый  штатъ  барской  челяди. 
Среди  нихъ  —  вывезенная  Мар1ей  Николаевной  изъ 

Болтышки  Аграфена.  Эту  Аграфену  княгиня  вносл'Ьд- 
ств1и  слезно  молила  прх'Ьхать  къ  ней  въ  Сибирь,  но  такъ 
и  не  дождалась . . .  Маленькимъ  Николенькой  всЬ  ин- 

тересовались. Мы  знаемъ  изъ  записокъ  княжны  Варвары 
Николаевны  Репниной,  что,  когда  она  съ  матерью  пред- 

ставлялась вдовствующей  Императрпц-Ь,  Мар1я  ведоровна 
справлялась  о  здоровья  Николеньки,  —  „се!  еп{ап{  с1е 
таШеиг". 

Мы  знаемъ  изъ  писемъ,  что  л'Ьчнлъ  Николеньку 
докторъ  Ланъ  *)  и  что  ласкала  и  няньчила  его  также 
н-Ькая  М-е  1тЬег1:,  бывшая  компаньонка  жены  Жерома 
Бонапарта,  которая  какъ-то  въ  Женев-Ь  присоединилась 
къ  кому-то  изъ  семьи  и  осталась  съ  ними  жить.  Странное 
сближен1е,  —  но  княгиня  Мар1я  Николаевна  изъ  Читин- 
скаго  острога  горячо  благодарить  М-е  1тЬег1:  за  заботы, 
которыми  она  окружала  Николеньку  до  посл'Ьдняго  дня 
его  1КИЗНИ.  Ласки  и  заботы  оказались  безоильны  противъ 

силы  судьбы:  17-го  января  1828  года  Нпколенька  скон- 
чался. Память  ребенка  ув'Ьков'Ьчена  знаменитой  эпи- 

таф1ей  Пушкина: 

Въ  СЛЯНЫ1,  радостномъ  гюко'Ь, 
У  трона  в-Ьчнаго  Творца, 
Съ  улыбкой  опъ  гляднтъ  въ  изгишпе  земное, 
Благословляетъ  мать  н  молитъ  за  отца. 

Эти  стихи  княгиня  получила  въ  Сибири  въ  письм'Ь, 
написанныя  рукою  ея  отца,  который  прибавлял!^:  «По- 

•)  У  меня  хранилась  его  визитная  карточка. 
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сылаю  теб'Ь,  друп.  Машоныса,  стихи  Пушкина  на  твоего 
сына.  Ои'11  до  сихъ  иоръ  никогда  лучшаго  но  писаль». 
Николай  Николаевичъ  добавлялъ,  что  стихи  будугь 

выс'Ьчены  на  могил'Ь  ребенка.  Мы  знаем7>,  что  от. 
иохороненъ  въ  Алсксандро-Нези'кой  .Павр-Ь,  но  могилы 
его  памъ  не  удалось  розыстсать ...    *) 

Мы  заб-Ьжали  вперед'ь,  но  трудно,  говоря  объ  отт.-Ьзд^Ь 
княгини  Мар1и  Николаевны,  трудно  не  остановиться  на 
обрааЬ  этого  младенца,  вокругъ  котораго  сосредоточилось 
столько  любви  и  страдан1я  и  надъ  головою  котораго 
110ч1етъ  благослоБен1е  великаго  поэта. 

УН. 

Пушкинъ  быль  свой  челов'Ькъ  въ  семь^  Раевскихъ. 
Старикъ  Николай  Николаевичъ  ириблизилъ  его  къ  себ'Ь, 
ввелъ  въ  домъ,  окружилъ  его  теплотою  семейственности 
въ  суровые  годы  изгнан1я,  когда  поэтъ  долженъ  былъ 
скитан1ями  по  Бессараб1и  искупать  шаловливость  юной 

музы.  И  Пушкинъ  высоко  ц-Ьнилъ  его:  «Свид-Ьтель 
Екатерининскаго  в-Ька,  памятникъ  дв-Ьнадцатаго  года, 
человЪкъ  безъ  предразсудковъ,  съ  оильнымъ  характе- 
ромъ  и  чувствительный,  онъ  невольно  привяжетъ  къ 
ссбъ  всякаго,  кто  только  достоинъ  понимать  и  ц-Ьнить 
его  ВЫС0К1Я  качества». 

Не  однимъ  старикомъ  былъ  очарованъ  Пупжинъ. 
Онъ,  можно  сказать,  былъ  влюбленъ  во  всю  семью.  Въ 

его  стихахъ  разсыпаны  свидетельства  о  его  привязан- 

*)  Былъ  у  меня  въ  рукахъ  п  рукописный  экземпляръ 
«Некрополя  Александроневской  Лавры»,  предоставленный  покой- 

ному критику  п  историку  искусства,  моему  другу  барону 
Н.  Н.  Врангелю,  въ  то  время  какъ  онъ  ]Н1салъ  свои  «Забытыя 
могилы».    Но  и  тамъ  я  не  нашелъ  могилы  младенца  Волконскаго. 
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нести:  «Демонъ»  посвященъ  Александру  Раевскому, 

«Кавкауск1й  пл-Ьнникъ»  —  Николаю,  «Нереида»  —  стар- 
шей изъ  сестеръ,  Екатерине  Николаевн-^Ь.  Но  больше 

вс'Ьхъ  прошла  черезъ  его  душу  и  оставила  сл-Ьдъ  въ  его 
т)-.орчеств'Ь  младшая  изъ  сестеръ,  Мар1я  Николаевна. 
Существуетъ  мн'Ьнхе,  высказанное  въ  нашей  критической 
ттератур-Ь,  по  которому  Мар1я  Николаевна  была  слиш- 
);омъ  молода,  чтобы  могъ  въ  нее  влюбиться  нашъ  поэтъ. 

Но  неопровержимымъ  даннымъ  нашего  архива,  она 

родилась  въ  1805  году;  ей  было,  сл-Ьдовательно,  шестнад- 
цать л-Ьтъ,  когда  Пушкинъ  зналъ  ее  д'Ьвушкой.  Что  она 

сама  въ  «Запискахъ»  говорип,  о  себ-Ь,  какъ  о  д'Ьвочк'Ь, 
весьма  естественно  при  скромности,  съ  кадою  она  всегда 
о  себ*  говорила.  Но  она  могла,  конечно,  умалять  въ 
памяти  своей  значен1е  произведеннаго  на  Пушкина 

1шечатл'Ьн1я,  она  не  смогла  умалить  той  оилы,  съ  которой 
•ча  печатл'Ьвался  ея  образъ. 

Стройная,  тонкая,  смуглая,  съ  удивительными,  какъ 
выразился  декабристъ  баронъ  Розенъ,  «говорящими» 

глазами,  съ  чуднымъ  голосом!,,  она  пл-Ьнила  поэта,  и 
01гь,  вспоминая  эти  глаза,  въ  «Бахчисарайскомъ  фон- 

та н-Ь»  писалъ: 
. . .  ея  очи 
Яси^е  дня, 

Теми'Ье  иочн. 

Эти  строки  въ  «Запискахъ»  Мар1я  Николаевна  при- 
знаеп.  обращенными  къ  ней,  къ  ея  глазамъ.  Не  знаемъ, 
1;ак1я  были  у  нея  даиныя  для  такого  утвержден1я,  но 
опять  скажу:  скромность  ея  лучшее  ручательство,  что 
это  такъ  и  было  и  что  образъ  ея  жилъ  въ  поэтическомъ 
воображеи1и  Пушкина. 

Прелестпыя  строки  о  ноя(:кахъ  въ  первой  глав"!! 
"Евге1пя  Он-Ьгина»  вызваны  слЪдующимъ  случаемъ. 
Николай  Ни'колаевичъ  пригласилъ  Пушкина  сопутство- 
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вать  имъ  1п.  путеп1еств1И  по  Крыму  и  Кавказу.  «Не 
далеко  оть  Таганрога,  пишегь  Мар1я  Николаевна  въ 

своихъ  «Запнскахъ»,  я  'Ьхала  въ  карегЬ  съ  Софьей,  нашей 
англичанкой,  русской  няней  и  компа11ьонк(1Й.  Увидя 
»1оре,  мы  приказали  остановиться,  и  вся  наша  ватага, 
выйдя  изъ  кареты,  бросилась  къ  морю  любоваться  имъ. 

Оно  было  покрыто  волнами  и,  не  подозр-Ьвая,  что  поэтъ 
Н1елъ  за  нами,  я  стала  для  забавы  б-Ьгать  за  волной 
и  вновь  уб-Ьгать  отъ  нея,  когда  она  меня  настигала; 
подъ  конецъ  у  меня  вымокли  ноги;  я  это,  конечно,  скрыла 

и  вернулась  въ  карету».  Но  д-Ьтсзшя  игалость,  которую 
она  скрыла  отъ  гувернантки,  была  выдана  поэтомъ: 

Какъ  я  завидовсолъ  волнамъ, 

Б-Ьгущнмъ  бурной  чередою 
Съ  любовью  лечь  къ  ея  ногамъ! 
Какъ  я  желалъ  топа  съ  волпашс 
Коснуться  милыхъ  нсгъ  устами! 

А  въ  другомъ  м^ЬсгЬ: 

Ахъ   ножки,   ножки,  гд'Ь  вы   нын-Ь, 
Гд'Ь  мнете  вешн1е  цв'Ьты? 

Да,  ГД'Ь?  Въ  Сибири,  почти  тридцать  л'Ьтъ  въ  Сибири 
онЪ  мяли  вешн1е  цв'Ьты  ... 

Ей  же,  Мар1и  Николаевн'Ь,  хотя  и  негласно,  посвящена 
«Полтава».  Найденъ  Пушкинсю!!  черновикъ,  въ  кото- 
ромъ  вм'Ьсто  «Твоя  печальная  пустыня»  стоить  «Твоя 
сибирская  пустыня»: 

Теб-Ь,  —   но   голосъ   музы   томной 
Коснется-ль  слуха  твоего? 
Поймешь  ли  ты  душою  скромной 
Стремленье  сердца  моего? 
Иль  посвящен1е  поэта, 

Какъ  н-Ькогда  его  любовь, 

Передъ  тобою  безъ  отв'Ьта 
Пройдетъ,  непризнанное  вновь? 
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Узнай,  по  крайней  м'Ьр'Ь,  звуки, 
Бьшало,  милые  теб-Ь, 
И  думай,  что  во  дни  разлуки, 

Въ  моей  нзм-Ьнчивой  судьб-Ь, 
Твоя  сибирская  пустыня, 

Посл'Ьдн1й  звукъ  тво1ьхъ  р'Ьчей 
Одно  сокровище,  святыня, 
Одна  любовь  души  моей. 

Въ  н-Ькоторыхъ  издан1яхъ  посБящен1е  «Полтавы» 
сопровождается  прим'Ьчан^емъ:  «Къ  кому  относится  это 
пссБящен1е  —  нензв'Ьстно».  Благодаря  изсл'Ьдован1ямъ 
П.  О.  Морозова,  отыскавшаго  упомянутый  вар1антъ,  нын'Ь 
изв'Ьстно,  что  оно  относится  къ  княгине  Мар1и  Ннко- 
лаевн'Ь  Волконской.  Надо  думать,  что  она  сама  объ 
этомъ  не  знала,  иначе  въ  своихъ  запискахъ  она  бы  объ 

этомъ  упомянула.  Не  лишено  интереса  и  н'Ькоторое 
внутреннее  сходство:  героиню  «Полтавы»  зовутъ  Мар1ей, 
она  выходитъ  за  человека  много  старше  ея,  онъ  нолити- 
чесшй  преступникъ,  она  жертва,  гибнущая  изъ  за  него. 

Еш;е  одинъ  ра;зъ  образъ  Марш  Николаевны  проходить 
подъ  перомъ  Пушкина.  Есть  недоконченное  стихо- 
творен1е  «Графу  О.».  Это  былъ  н'Ьшй  графъ  Олизаръ, 
полякъ,  который  былъ  клюбленъ  въ  Мар1ю  Николаевну 

и  д-бладъ  ей  предложен1е;  но,  говорить  Пушкпнт,  въ 
стихотворен1и,  дышащемъ  русско-польской  враягдой: 

Но  паша  д1;ва  молодая. 
Привлекши  сердце . . . 
Отвергла . . . 
Любовь . . .  нашего . . .  врага . . . 

Это  было  въ  1824  г.  Черезъ  тридцать  три  года,  когда. 

посл-Ь  возвращен1я  изъ  Сибири,  Мар1я  Николаевна  по- 
■Ьхала  загра}гацу,  она  встретилась  съ  Олизаромъ.  У 
насъ  осталось  два  письма,  полученныхъ  княгинею  оть 
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ей  111)ояг11яго  юдыхателя:  обезврежониая  паростыо,  ш. 
нихъ  дышеП)  искренность  восторягеннаго  11ре1и10нен1Я, 

Была  иъ  пашей  семь'!^  и  вещостиенная  память  о 
Пушкип'Ь.  Одна?кды  у  Раевских'ь  ра:!ыгрывалась  лоте- 

рея, —  Пушкин!)  П0Л0ЖПЛ7)  С1!0(!  ко;п>цо,  моя  бабушка 
его  вьгаграла.  Это  кольцо  я  подарилъ  «Пушкинскому 

Дому»  при  Лкадем!и  Наукъ.  Кстати  зд-Ьсь  о  Пунгкин- 
скихь  кольцахъ.  Ихъ  было  три.  Одинт)  знаменитым 
«талпсманъ»,  который,  по  Тропининскому  портрету,  от. 
нооилъ  на  большом!)  па-льц-Ь.  Это  кольцо  вдова  Пушкина 
у  смертиаго  одра  его  надела  на  палец!^  Жуковскому, 

принявшему  посл'Ьдн1й  вздохъ  поэта.  Лгуковсшй  за- 
в'Ьш;алъ  его  Тургеневу.  Тургеневъ  —  Льву  Толстому. 
Но  Тургеневъ.  как7,  известно,  умеръ  подь  Парижемъ  на 

дач-Ь  знаменитой  п-Ьвицы  г-жи  В1ардо.  Гд-Ь  оно,  не- 
изв'Ьстно,  но  только  оть  г-жи  Вхардо  до  Ясной  Поляны 
кольцо  никогда  не  дошло.  Второе  кольцо  я  вид-Ьлъ  на 
рук'Ь  Великаго  Князя  Константина  Константиновича, 
поэта  К.  Р.  и  президента  Академ1и  Наукъ.  Оно  ему 
досталось  по  зав'Ьщан1ю  отъ  одной  дамы,  но  огь  кого,  — 
не  помню.  Велик1й  Князь  зав-Ьщалъ  его  Академш  Наукъ. 
Третье  кольцо  —  мое.  Осенью  1917  года  я  читалъ  въ 
газет-Ь,  что  «во  время  1юльскихъ  безпорядковъ  въ  Петро- 
град'Ь  разгромленъ  музей  Академш  Наукъ.  Между  про- 
чимъ  пропало  кольцо  Пупткина».    Которое  изъ  двухъ?  . . . 

Черезъ  Раевскихъ  Пушкипъ  былъ  близокъ  къ  де- 
кабрнстамъ;  мы  вид-Ьли,  что  онъ  писалъ  «Кавказсхсаго 
пл-Ьнишса»  въ  Каменк'Ь.:  онъ  въ  Камеик-Ь  ясивалъ  по- 

долгу. Но  близость  эта  не  довела  его  до  вступлешя 
ръ  ряды  Тайнаго  Общества. 

Зд-Ьсь  ум'Ьстно  упомянуть  подробность,  которая, 
кажется,  въ  литературу  пе  проникла;  она  сохранилась 
въ  нашемъ  семейств'Ь,  какъ  драгоц-Ьиное  предание.   Д-Ьду 
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моему  Серг'Ью  Григорьевичу  было  поручено  завербовать 
Пушкина  въ  члены  Тайнаго  Общества;  но  онъ,  предвидя 
славное  его  будущее  и  не  яселая  подвергать  его  случаГ!- 
ностямъ  политической  кары,  воздержался  отъ  нсполпен1я 

возлоясеннаго  па  него  поручен1я  *).  Между  тЪмъ,  де- 
кабрьская буря  прошла  близко  мимо  Пушкина,  и  даже 

непонятно,  какъ  могла  она  совсЬмъ  его  не  зад'Ьть,  когда 
и  за  «шалостями»  его  такъ  зорко  сл'Ьдило  правительство. 
Онъ  и  самъ  ошущалъ  сообщность  съ  потерп'Ьвшими 
друзьями  и,  судя  по  прелестному  стихотворен11о«Ар10нъ», 

самъ  недоум'Ьвалъ,  какъ  это  случилось,  что  онъ  спасся: 
Иасъ  было  много  на  челн'Ь: 
Иные  парусъ  напрягали, 
Друпе  дружно  напирали 
Въ  глубь  М0ЩИ1.1  весла.    Въ  тишин-Ь, 
На  руль  склонясь,  нашъ  кормщнкъ  у.мнын 
Въ  молчапьи  нрапнлъ  грузный  челнъ; 

А  я  —  безнечной  в-Ьры  полнъ  — 
Пловцамъ  я  п-Ьлъ  . . .  Вдругъ  лоно  волпъ 
Измялъ  С7>  налету  впхорь  шу.мный  . . . 

Погибъ  и  ь'ормщпкъ,  и  пловецъ. 
Лишь  я,  таинственный  п1;воцъ. 
На  берегь  выброшенъ  грозою; 
Я  гимны  прежн1е  пою 
И  ризу  влажную  мою 

Сушу  на  солнц-Ь  подъ  с1салою. 

Изв'Ьстно,  что  В7.  бумагахъ  Пушкина  найденъ  рису- 
иокъ  съ  пятью  висЬлицами  пяти  декабристовъ  и  рукою 
поэта  приписано:  «И  я  могъ  бы  также . . .» 

Среди  декабристовъ  былъ  такой  челов-Ькъ,  кал-п. 
Иванъ  Ивановичъ  Пущинъ,  лицейск1й  товарищъ  Пуш- 

кина. Что  можеп^  быть  трогательнее  гЬхъ  н'Ьсколькихъ 
строкъ,  которыя  Пушкинъ  послалъ  ему  въ  Сибирь: 

•)  «По  глазамъ  видно,  что  должепъ  былъ  снасти  Пушкина», 
сказаль,  глядя  на  нортрстт.  С.  Г.  Волконскаго,  писатель 
Данилевск1й. 
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Мой  первый  другъ,  мой  другъ  безц-Ьниый! 
И  я  судьбу  благословплъ, 
Когда  мой  дворъ  уединенный, 

Печальнымъ  сп'Ьгомъ  занесенный, 
Твой  К0Л0К0ЛЬЧ11К7>  оглясилъ. 
Молю  святое  ПроиидЬиьо 
Да  голосъ  мой  дупгЬ  твоей 

Даруетъ  то-жс  утГ.шонье, 
Да  озарить  опъ  заточенье 
Лучемъ  лицейскнхъ  ясиыхъ  дней. 

Эти  строки  ловезла  въ  Сибирь  Александра  Гри- 
горьевна Муравьева  и  передала  Пущину  въ  день  его 

11р1'Ьзда  въ  Читу  сквозь  щель  острожнаго  частокола. 
Въ  прелестныхъ  своихъ  запистсахъ  Пущпнъ  говорить 
объ  этомъ  съ  той  удивительной  теплотой,  которой  согрЬто 
его  перо  каждый  разъ,  какъ  пишетъ  о  ПушкинЬ.  Иванъ 
Ивановичъ  Пущпнт,  былъ  близкимъ  другомъ  Волкон- 
скихъ  п  крестнымъ  отцомъ  моего  отца,  родпвшагося 
Еъ  Сибири. 

Свое  знаменитое  «Послан1е  Декабристамъ»  Пуишинъ 

им'Ьлъ  нам'Ьрен1е  вручить  Марш  Николаевн-Ь  передъ  ея 
отъ-Ьздомъ  для  передачи  имъ  въ  Сибири.  Но  опъ  прп- 
шелъ  днемъ,  а  княгиня  вы-Ьхала  въ  четыре  часа  утра. 
Свое  послан1е  опъ  передалъ  той  же  Александр'Ь  Гри- 
горьевн'Ь  Муравьевой.  Хотя  Муравьева  выехала  посл-Ь 
Волконской,  однако,  он'Ь  съ-Ьхались,  такъ  какъ  Мар1я 
Николаевна  задержалась  въ  Москв-Ь  и  нагнала  Алексан- 

дру Григорьевну  въ  Нркутск'Ь;  он'Ь  вм'Ьст'Ь  передали 
послан1е  Пушкина.  Привожу  это  хорошо  известное 

стпхотворен1е  и  мен'Ье  известный  отв'Ьгь  де1сабриста 
князя  Одоевскаго. 

Во  глубин-Ь  сибнрскихъ  рудъ 
Храните  гордое  терп-Ьпье. 
Не  пропадетъ  вашъ  скорбный  трудъ 
И  думъ  высокое  стремленье. 
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Несчастью  в'Ьрная  сестра,  — 
Надежда  въ  мрачпомъ  подземель-Ь 
Разбудить  бодрость  и  веселье, 
Прндетъ  желанная  пора. 

* 

Любовь  н  дружество  до  васъ 
Дойдутъ  сквозь  мрачные  затворы, 

■  Какъ  въ  ваши  каторжный  норы 
Доходить  мой  свободный  глаеъ. 

Оковы  тяжк1е  падутъ, 
Темницы  рухнутъ,  и  свобода 
Васъ  приметь  радостно  у  входа, 
И  братья  мечъ  вамъ  отдадутъ. 

Отв'Ьтъ  декабриста  князя  Одоевокаго: 

Струпъ  вещнхъ  пламенные  звуки 
До  слуха  нашего  дошли; 
Къ  мечамъ  рванулись  паши  руки, 

Но  лишь  оковы  обр-Ьли. 
» 

Но  будь  спокоенъ,  Бардъ,  —  ц'Ьпями, 
Своей  судьбой  гордимся  мы, 
И  за  затворами  тюрьмы 
Об^Ьтъ  святой  пребудетъ  съ  нами. 

* 

Нашъ  скорбный  трудъ  не  пропадетъ; 
Изъ  искры  разгорится  пламя, 

И  просв-Ьшепный  нашъ  пародъ 
Сберется  под'ь  святое  знамя. 

Въ  отношен]яхъ,  сближавшихъ  Пушкина  съ  декабри- 

стами, есть  н-Ькоторая  недоговоренность,  своего  рода 
драматическое  молчание  съ  об'Ьихъ  сторонъ.  Пущин  ь 
остановился  на  краю  признания.  Съ  другой  стороны. 

Якуишинъ  разсказываегь,  как1,  однажды  въ  Каменк-Ь, 
В1,  присутств1и  Пушкина,  говорили  откровенно,  настолько. 
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что  сочли  иужным11  тугь  же  замазать  и  пренратить  иъ 
шутку,  а  Пушки  1п,  воскликну лъ:  «Я  никогда  не  была. 

такт>  несчастливъ,  1сак'1.  теперь;  я  у?ке  вид'Ьлъ  жизнь 
мою  облагорогкенною  и  высокую  ц-Ьль  иередт,  собой,  а 
это  была  только  злая  Н1утка».  Слова  его  остались  без'ь 
отклика.  Моясетт.  быть,  боялись  г1Ы,лкости,  неуравно- 
в'Ьшонности  поэта.  Драматическое  молчан1е  это}!  не- 

договоренности, длившейся  столько  л'Ьтъ,  осв-Ьщается 
горькими  словами  поэта  при  прощанш  съ  АлександроГ! 
Григорьевной  Муравьеве!!:  «Я  очень  понимаю,  почему  они 
не  хогЬли  принять  меня  т.  свое  общество,  я  не  стоил-г, 
утой  чести».  Какъ  согласовать  эту  недоговоренность  и 
опасливое  отиошен1е  декабристовъ  къ  Пушкину  съ  пре- 
дан1емъ  о  возложенномъ  на  моего  Д'Ьда  поручен1и,  не 
«ерусь  судить,  но  счелъ  долгомъ  упомянуть  о  немъ. 

Пушкину  суждено  было  еш;е  разъ  увид'Ьть  Мар1ю 
Николаевну;  онъ  по'Ьхалъ  въ  Москву,  гд*  княгиня  была 
вынуждена  остаться  н'Ьсколько  дол-Ье,  ч'Ьмъ  разсчиты- 
вала.  Она  остановилась  у  своей  невестки,  жены  Никиты 
Григорьевича,  обворожительной  Зинаиды  Волконской. 
О  ней  не  можемт,  не  сказать  зд'Ьсь  н'Ьсколько  словъ: 
слишкомъ  ярокъ  ея  образъ,  слишкомъ  видное  м'Ьсто 
ганимаетъ  она  въ  тогдашней  жизни,  и  слишкомъ  св'Ьтелъ 
теплый  лучъ,  которымъ  она  озарила  образъ  княгини 

Марш  Николаевны,  передъ  т'Ьмъ  какъ  онъ  скрылся  въ 
сибирскую  ночь.  Красавица,  женщина  очаровательнаго 
ума,  блестящихт>  художественныхъ  дарован1й,  друп. 
Пушкина,  Мицкевича,  Гоголя,  Веневитинова,  она  оста- 

вила сл'Ьдъ  въ  исторхи  нашего  художественно-литератур- 
наго  развит1я.  О  ней  много  писано  и,  однако,  не  довольно. 
Еще  не  перешла  въ  1!Отомство  вся  прелесть  этого 
характера,  столь  же  живого,  разносторонняго,  сколько 
пламеннаго. 
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Утонченная  представительница  юнаго  романтизма  ьъ 
его  сочетан1н  съ  пробуждающимся  и  мало  осознанным7> 
еще  нац1оналпзмомъ,  она  была  типичный  плодъ  западной 
цивилнзащи,  нриносящ1й  себя  на  служен1е  родному 

искусству,  родной  литературы.  Подъ  вл1ян1емъ  Карам- 
зинскаго  отношен1я  къ  отечественной  истор1и,  того  дидак- 

тизма, которымъ  проникнуто  его  изложен1е;  подъ  вл1я- 
Н1емъ  «Венец1ановскаго»  пониман1я  русскаго  народа,  во 

сл'Ьдъ  романтическому  увлеченхю  рыцарствомъ,  которое 
поздн'Ье  нашло  себ'Ь  выражен1е  въ  Николаевской  готик'Ь, 
—  пошла  въ  культурныхъ  кругахъ  нашихъ  полоса 
какого-то  страннаго  славяно  -  готическаго  патриотизма. 
Люди,  очень  мало  им-Ьвыхе  корней  въ  своей  стране, 
получнвш1е  умственное  пробужденхе  съ  запада,  душою 

все  же  тягот-Ьли  къ  родин-Ь  и  желали  вид-бть  ее  куль- 
турно равною  другимъ  странамъ.  Этимъ  5келан1емъ 

соревнован1я,  гораздо  бол'Ье,  нежели  патр10тическими 
нобужден1ями  внутренняго  свойства,  объясняются  тЬ 
сюя«еты  изъ  древне-славянской  исторзи,  въ  которыхъ 
вращалось  тогдашнее  творчество  патр^отическихъ  празд- 
нествъ,  игръ,  кантатъ,  тр1умфовъ  и  жнвыхъ  картпнъ. 
Княгиня  Зинаида  заплатила  дань  этому  влечен1ю  не 
отстать  отъ  Европы  въ  своихъ  писан1яхъ  и  своихъ 
музыкальныхъ  произведен1Яхъ.  Въ  ней  все  это  было 

согр'Ьто  пламенемъ  псгфенней  любви  къ  искусству,  къ 
родин'Ь  и,  что  ц-Ьнн'Ье  всего,  —  къ  людямъ.  Она  ум-Ьла 
принять,  обласкать  челов'Ька,  поставить  его  въ  обста- 
пошсу  нравственную,  физическую  и  общественную,  нуж- 

ную для  его  работы,  для  его  вдохновен1я.  Такъ,  она 
приняла  и  обласкала  поэта  Веневитинова,  такъ  она 

согр'Ьла  тяжелые  дни  Гоголя  въ  Ркм'Ь,  такъ  она  спасла 
отъ  бол'Ьзнн,  привезя  съ  собою  въ  Римъ,  Шевырева. 

Княгиня  Зинаида  Александровна  играла  видную  роль 
въ  скЬтЬ.    Ея  гостиная  въ  Москв'Ь  (она  яшла  въ  дом-Ь 01 



отца  своого.  княая  1)к1юсельскаго  -  Б'Ьлоасрскаго,  на 
Тверской,  гдЬ  1Я1осл1>дств)н  былъ  магазин!,  ЕлисЬска) 

была  мЪстомъ  сстр'Ьчи  всего,  что  было  иыдающагосл 
въ  области  литературы  и  науки.  Ей,  между  прочим'!., 
нрипадлежигь  М1)1сль  создан1я  т.  Москв-Ь  музея  европей- 

ской С1;улы1туры,  —  мысль,  осу!Ц(;ствлепная  толыад  т, 
1912  г.  основан1емъ  Музея  Императора  Александра  III; 
по  потомство  не  забыло  ея,  и  В1>  броиио])!»  11рофессо1)а 

И.  В.  Цв'Ьтаева  объ  истор1и  музея  имя  княгини  оинаид!>1 
Волконской  поставлено,  можно  сказать,  во  главу  угла 
поваго  здан1я. 

Значительную  часть  своей  ясизни  Зинаида  Алексан- 
дровна провела  въ  Рим-Ь,  гд1э  пр10бр'Ьла  свою  изв'Ьстную 

1.посл'Ьдств1и  «Виллу  Волконскую»,  расположенную  на 
;',емл'Ь,  по  предан1ю  прпнадлея?автеп  Пмператриц'Ь 
Елен'Ь,  матери  Равпоапостольнаго  К'опстантина.  М'Ьсто, 
ею  ирхобр-Ьтенное,  въ  то  время  находилось  !1а  самомъ 
краю  В'Ьчнаго  Города,  и  только  великолепный  фасадъ 
базилики  св.  1оанна  Латеранскаго  осЬнялъ  виллу  ел. 

этой  стороны,  въ  то  время  какъ  по  далеко  разгтилав- 
шейся  Кампан1и  изъ  голубого  лона  Албанскнхъ  и  Сабии- 
скихъ  горъ  тянулись  къ  ней  и  входили  въ  самый  садъ 
старые  своды  рнмскихъ  акведуковъ  . . .  «Вилла  Волкон- 

ская» долго  была  м'Ьстомъ  встречи  стекавшихся  въ 
Римъ  русскихъ  и  иностранныхъ  художниковъ  и  лите- 
раторовъ. 

Посл'Ьднхе  годы  жизни  Зинаиды  Александровны 
были  отданы  вопросамъ  релнгюзнымъ  и  д-Ьламъ  благо- 

творительности. Она  приняла  католичество  много  л'Ьтъ 
передъ  тЬмъ.    Римская  б'Ьднота  ее  боготворила. 

Современники  высоко  чтили  ее.  Пушкинъ,  посылая 
ей  «Цьп"анъ»,  писалъ: 

Среди  разс-Ьяпной  Москвы, 
При  то.лкахъ  виста  1г  бостотш, 
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При  бальиомъ  лепегЬ  молвы, 
Ты  любишь  игры  Аполлона. 
Царица  музъ  и  красоты, 
Рукою  н-Ьжной  держишь  ты 
Волшебный  скипетръ  вдохновен1й, 
И  надъ  задумчнвымъ  челомъ, 

Двойнымъ  ув-Ьнчаннымъ  в-Ьнкомъ, 
И  вьется  н  пылаетъ  гс1пй. 

П'Ьвца,  пл-Ьненнаго  тобой, 
Не  отвергай  смиренной  дани; 
Внемли  еъ  улыбкой  голоеъ  мой. 
Такъ  .мнмсЬздо.мъ  Каталанн 
ЦыганкЁ  внемлетъ  кочевой. 

Въ  нашей  семь-Ь  сохранялся  портретъ  Зинаиды 
Александровны  работы  Бруни  въ  костюм-Ь  рыцаря  Тан- 
креда,  роль  котораго  она  исполняла  въ  одноименной 
опер'Ь  Россини  на  торжествахъ  Веронскаго  Конгресса. 

У  нея  остановилась  Мар1я  Николаевна,  чтобы  въ 

посл'ЬднШ  разъ  отдохнуть  передъ  отъ^здомъ  въ  Сибирь. 
Зинаида  устроила  для  нея  званый  вечеръ,  на  которомъ 

собрались  лучш1е,  въ  то  время  бывш1е  въ  Моакв-Ь,  н'Ьвцы. 
На  этомъ  вечер'Ь  былъ  и  Пушкинъ.  Въ  бумагахъ  поэта 
Веневитинова  нашли  на  мелк1е  клочки  разорванную 
рукопись;  когда  ее  сложили,  то  оказалось,  что  это  было 
описан1е  музыкалънаго  вечера  у  Зинаиды  Волконской. 
Трогателенъ  образъ  Мар1и  Николаевны,  сидяш,ей  въ 
дверяхъ  сосЬдней  комнаты  изъ  боязни  выдать  людямъ 
глубину  своего  волнен1я;  но  трогательно  и  отношенхе 

автора  къ  ней,  бережное,  какъ  къ  чему-то  драгоц'Ьнному 
и  хрупкому. 

Этотъ  вечеръ  былъ  посл'Ьднимъ  вид'Ьнхемъ  счастли- 
ваго,  св-Ётлаго  прошлаго;  посл^Ь  него  начиналось  длинное, 
мрачное  завтра.  Она  слуп1ала  музыку  и  все  говорила: 
<'Ен;е.  еще!  Подумайте,  я  никогда  больше  ничего  не 
услышу». 63 



В'1,  печатном!.  том'Ь  французских!,  со'гипе1пП  княгини 
Зинаиды  Волконской,  иаданном'].  въ  ПариигЬ  ш.  1800  г.. 
есть  сл'ЬдующШ  отрывок!,: 

«Княгин'Ь  Мар1И  Волконской,  рожденной  Раевской. 

О  ты,  вошедшая  отдохнуть  в-ь  моем'ь  дому!  Ты, 
которую  я  знала  всего  три  дня  и  которую  назвала  моимъ 
другомъ.  Отражеп1е  твоего  образа  осталось  вт,  моей 

душ'Ь.  Мой  взоръ  еще  видип,  тебя:  твой  высошй  станъ 
встаетъ  предо  мной,  какъ  высокая  мысль,  и  твои  кра- 
спвыя  движен1я  как7>  будто  сливаются  въ  ту  мелод1ю, 

которую  древн1е  приписывали  зв'Ьздамъ  небеснымъ.  У 
тебя  глаза,  волосы,  цв'Ьтъ  лица,  какъ  у  д'Ьвы  Ганга,  и, 
подобно  ей,  жизнь  твоя  запечатл'Ьна  долгомь  и  лгертвою. 
Ты  молода ...  а  между  гЬмъ  вт,  твоей  жизни  прошлое 
уже  оторвалось  отъ  настоящаго;  твой  ясный  день  про- 
шелъ,  и  не  припесъ  теб-Ь  тнх1й  вечеръ  темной  ночи.  Она 
пришла,  какъ  зима  нашего  сЬвера,  и  земля,  еще  горячая, 

покрылась  сн-Ьгонъ  . . .  «Прежде,  говорила  ты  мн'Ь,  мой 
голосъ  былъ  звученъ,  но  пропалъ  отъ  страдан1й  . . .». 

А  между  т'Ьмъ  я  слышала  твое  п'Ьн1е,  и  оно  еще  звучитъ, 
оно  никогда  не  смолкнеть;  в'Ьдь  твои  р'Ьчп,  твоя  моло- 

дость, твой  взоръ,  все  это  звучитъ  звуками,  звучащими 
въ  будущемъ.  О,  какъ  ты  насъ  слушала,  когда  мы, 

сливаясь  въ  хоры,  п'Ьли  вокругъ  тебя . . .  «Еще,  еще,  все 
]10вторяла  ты,  —  еще . . .  в-Ьдь  я  никогда  не  услышу 
бол-Ье  музыки . . .»  Но  теперь  ты  просишь,  чтобы  я  от- 

дала тебЪ  твою  лиру:  прижми  же  ее  къ  твоему  разбитому 
сердцу,  ударь  по  ея  струнамъ,  и  да  будетъ  для  тебя 
каждый  звукъ,  каждый  аккордъ  ея  такъ  же  дорогъ,  какъ 
голосъ  друга.  Окружи  себя  гармонией,  дыши  ею,  пой, 
пой  всегда.    Разв'Ь  жизнь  твоя  не  гимнъ?  . . .» 
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Такъ  говорила  одна  о  другой.  Для  того,  кто  ум-Ьетъ 
читать,  этотлз  от11ывокъ  полон'],  прелести  помимо  своего 
содержан1я,  помимо  двухъ  прелестныхъ  женскихъ  обра- 
зовъ  —  той,  о  комъ  пишутъ,  и  той,  кто  пншетъ.  Отрывокъ 
этотъ  есть  въ  маломъ  впд'Ь  вся  тогдашняя  культура, 
корнями  сидящая  въ  классицизм'Ь  и  цв'Ьтущая  цв'Ьтами 
романтизма.  Разв-Ь  не  классицизмъ  первыя  строки  этого 
обраш,ен1я:  «О  ты,  вошедшая  отдохнуть  въ  моемъ  дому». 
Раз'В'Ь  это  не  Гомеръ,  не  дышетт.  Навзикаей?  А  конецъ 
—  разв'Ь  не  до  посл-Ьдией  степени  напряженная  струна 
романтическаго  лиризма?  Какой  длинный  путь  челове- 

чества въ  этихъ  немногихъ  строкахъ  . . . 
Въ  самые  праздники  уЬхала  Марья  Николаевна, 

держа  путь  на  Нерчинскъ.  Передъ  отъ'Ьздомъ  еще  за- 
писо^жа  отъ  отца,  изъ  деревни:  «Он^гь  идетъ,  путь  теб-Ь 
добрый,  благополучный,  —  молю  Бога  за  тебя,  жертву 
невинную,  да  утешить  твою  душу,  да  укр'Ьиитъ  твое 
сердце ...»  Она  про'Ьзжала  Казань  подъ  самый  Новый 
годъ;  мимо  ярко  осв-Ьщенныхъ  окот.  Дворянскаго  Со- 
бран1Я,  куда  входили  ряженые  въ  маскахъ,  про'Ьзжала 
она  въ  то  время,  когда  сестра  Екатерина  Николаевна 

писала  ей  и  иом'Ьчала  письмо,  первое  адресованное  въ 
Иркутскъ:  «31-го  декабря  печальнаго  1826  года». 

Кибитка  уносила  княгиню  Мар1ю  Николаевну  въ  не- 
разгаданную тьму.  Чуя  приближен1е  полночи,  она  за- 

ставила свои  карманные  часы  прозвонить  въ  темнот'Ь 
и  посл-Ь  дв-Ьнадцатаго  удара  поздравила  ямщика  съ 
Новымъ  годомъ  . . . 

УШ. 

Мы  съ  трудомъ  можемъ  себ^Ь  представить,  что  была 
Сибирь  того  времени.  Не  только  Сибирь  недавняго  про- 
шлаго,   съ  я^ел-Ьзной  дорогой,  съ  флотом!^  на  дальне- 



ВОСТОЧНЫХ!,  кодахъ,  съ  университетомъ  и  т.  д.,  но  да}ке 

Сибирь  пятидесятых'!,  годовъ,  Сибирь  Мураньена-Амур- 
скаго.  —  съ  присоодинеинымъ  Амуромъ  и  с-ь  иыходомъ 
на  Тих1й  океан'ь,  —  представляется  какима.-то  инымъ 
миром!,  по  сравиен1ю  С1.  Сибирью  двадцатых^,  годовъ. 

Какъ  выразился  впосл'Ьдств1и  1саицлеръ  графъ  Нессель- 
роде —  «дно  м'Ьшка»:  это  былъ  конецъ  'Св-Ьта;  выход'1> 

01туда  былъ  один'ь,  —  по  той  же  дорог'Ь  пазадъ. 
Куда,  собственно,  -Ьхала  княгиня,  на  что  себя  обре- 

кала, этого  не  зналъ  никто,  ыеньнш  всЬхъ  она  сама. 

И  тЪмъ  не  мен'Ье  она  ■Ьхала  съ  какимъ-то  восторгомъ. 
Алнпа  Волконская  писала  матери  нзъ  Москвы:  «Я 

вид'Ьла  Катап1у  (это  княгиня  Екатерина  Ивановна  Тру- 
бецкая, жена  декабриста),  —  она  уЬзжала,  какъ  на 

праздникъ».  И  это  было  д-Ьйствительное  настроение  ихъ. 
Окруясаюпце  мало  понимали  это  настроен1е;  для  нихъ 

ссыльные  были  отр-Ьзаннымъ  ломтемъ,  а  жизнь  была 
тутъ,  въ  Петербург-Ь  и  Москв-Ь;  для  этихъ  женщинъ  — 
наоборотъ,  онЪ  были  отр'Ьзаннымт,  ломтемъ,  а  жизнь 
была  т  а  м  ъ  ,  въ  Сибири.  И  он-Ь  'Ьхали,  какъ  на  празд- 
никъ.  Не  «Волконск1я  бабы»  создавали  подобное  на- 
строетйе:  оно  исходп.то  не  изнаруяш,  а  изнутри.  Да 
только  потому  было  оно  такъ  сильно,  только  потому 
могло  оно  восторя^ествовать  надъ  всЬми  препятств1ями. 
и  надъ  противодМств1емъ  семьи,  и  надъ  затруднениями 

со  стороны  властей  и,  наконецъ,  иадъ  страшными  усло- 
виями ЯгИЗНИ. 

Чтобы  дать  понят1е  объ  этихъ  услов1яхъ,  вотъ 

н'Ьсколько  подробностей  экономическаго  характера.  Не 
было  въ  той  м^Ьстности,  гд-Ь  ягила  Мар1я  Николаевна, 
нитокъ;  шить  приходилось  рыбьими  кишками  или  китай- 
скимъ  ше^^комъ,  когда  онъ  попадался.  Не  было  нигд'Ь, 
даже  въ  Иркутск-Ь,  часовп],ика;  выписанные  изъ  Петер- 
б^фга  часы  приш.тш  разбитые  вдребезги.  Не  было  зубного 
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врача,  Мар1я  Николаевна  была  вынуждена  сама  прижечь 

ссб'Ь  зуб'ь  раскаленнымъ  гвоздемъ.  Аптекъ  не  было; 
П1ЯВКИ  выписывались  изъ  Красноярска  за  2000  верстъ; 

л'Ькарства  изъ  Петербурга  или  выписывались  въ  пред- 
вид'Ьн1и  будущаго,  или  приходили  по  минованш  на- 

добности. Всего  этого  Мархя  Николаевна  еще  не  знала, 

да  и  не  думала  объ  этомъ,  занятая  мыслью  о  нравствен- 
ной помощи,  которую  она  несетъ  съ  собой.  Н'Ьтъ,  не 

думала  и  не  знала,  куда  она  ■Ъдетъ.  Это  она  узнала 
только,  когда  и  р  1  -Ь  х  а  л  а.  Когда,  посл-Ь  восьминедель- 

на го  путешеств1Я,  по  ирх^зд^Ь  въ  деревуыку,  расположен- 
ную вокруп.  Благодатскаго  рудника,  она  вышла  изъ 

кибитки,  когда  съ  неумолкнувшимъ  еще  въ  ушахъ 

И1умомъ  полозьев1>,  она  вошла  въ  избу  и  огляд'Ьлась  въ 
нанятой  ею  коморк-Ь,  такой  маленькой,  что  могла  головой 
упереться  въ  одну  сгЬну,  а  ногами  въ  другую,  тогда, 
за  восемь  тысячт.  верстъ  отъ  родного  дома,  она  увидала, 
к  у  д  а  она  пр^хала  и  на  что  себя  обрекала.  И  окру- 

жавшая пустыня  понемногу  овлад'Ьвала  ея  дуиюй.  Для 
мужа  она  пр1'Ьхала,  но  что  могла  для  него? . . .  Огъ  нея 
была  отобрана  подписка,  что  она  будетт.  ст,  нимъ  ви- 

даться Два  раза  въ  нед'Ьлю,  въ  острог'Ь,  въ  присутств1и 
офицера,  не  говорить  съ  нимъ  на  иномъ  языкЪ,  кром^ 
рутшьто,  «паче  ясе  ие  говорить  ничего  не  пркнадлежа- 
щаго».  А  въ  течен1е  прочаго  времени,  что  она  могла? 
Она  могла  въ  пять  часовъ  утра  по  звону  кандаловъ  знать, 
что  они  идутъ  на  работу,  въ  одиннадцать  утра  знать, 
что  они  возвранщются  и,  гуляя  по  обезлгЬсеннымъ  хол- 
мамъ,  могла  думать,  что  мужъ  изъ  острога,  можетъ  быть, 
ее  видип>,  знаеп>,  что  она  здорова.  Вотъ  все,  къ  чему 
привела  ее  принесенная  лгертва. 

Изъ  Нерчинска,    въ  посл'Ьднемъ  письм-Ь    къ  мужу, 
передъ  свидан1емъ  она  писала:  «Наконецъ,  я  въ  об'Ьтован- 
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ной  земл'Ь»  („Ме  \о\\к  епйп  (1ап5  1а  {егге  рг{)т18е").  Иоредъ 
въ'Ьндом'!.  пъ  эту  об-Ьтонаниук)  3{>млк)  жены  декаПрнс-товъ 
натыкались  на  казенный  шлагбаум!.;  и  шлагбаум'!,  не- 

охотно поднимался,  от.  иодиимался,  наконец'!.,  только 
передъ  пепреклон!10сть!о  их'ь  героической  воли  . . .  Нико- 

лай 1,  В'ь  Потербург'Ь  разр'1'Л11аиш1н  их'ь  оп.-Ьздч.,  въ 
Иркутск'Ь,  иреднисан1ями  губернатору,  ставил!,  нренят- 
СТВ1Я  11X1,  т.'Ьзду.  Ему  не  нравился  этотъ  восторженный 
пс)р1.1В'ь;  онъ  предвид'Ьлъ.  что  прнсутств]е  жет,  облег- 

чить участь  государственныхъ  11ресту1!никовъ;  от.  нред- 
видЪлъ  и  то,  что  жены  будутъ  поддерживать  сношеп1я 
со  своими  родственниками  въ  Росс1И,  что  такимъ  обра- 
зомъ  о  деклбрпстахъ  будут!^  знать  и  помнить,  а  онъ 
хогЬлъ.  чтобы  о  них'ь  забыли.  Но  вм'Ьст'Ь  ст>  гЬмъ 
запретить  женамъ  ■Ьхать  къ  мужьямъ  он'ь  не  р'Ьшался. 
Это  противор'Ьчило  бы  тому,  что  почитатели  Николая  I 
(а  у  него  было  много  искренннхъ  почитателей)  называли 

рыцарствомъ  его.  Онъ  не  могъ  примириться  съ  т'Ьмъ 
впечатл'Ьн1емъ,  которое  произвело  бы  въ  Европ-Ь,  что 
Николай  I  воспротивился  романтическому  порыву  этихъ 

молодыхъ  женщинъ.  И  вотъ,  въ  каждомъ  отд'Ьльномъ 
случа'Ь  разр-Ьшалъ  вы-Ьздъ,  но  обставлялъ  въ'Ьздъ 
такими  услов'ями,  которыя  бы.1ш  раэсчитаны  на  то,  что 
ОН'Ь  от1:ажутся  отъ  дальн-Ьйшаго  сл'Ьдован^я.  Въ  своемъ 
письм'Ь  къ  Мар1и  Николаевн'Ь  Государь  приглашалъ  ее 
подумать  о  т'Ьхт,  огранпчен1яхъ,  которыя  ее  ожидаютъ 
за  Иркутскомъ.  Эти  ограничен1я  можно  свести  къ  двумъ 
словамъ:  отказъ  отъ  всякаго  покровительства  закона  и 
властей.  И  этотъ  отказъ  подписали  всЬ  наши  добро- 
Больныя  изгнанницы,  • —  всЬ  восемь. 

Если,  говоря  о  вы'Ьзд'Ь  княгини  Волконской,  нельзя 
не  вспомнить  Пушкина,  то,  говоря  объ  ея  пр^-Ёзд-Ь  въ  м^ста 
ссылки,  нельзя  не  помянутьНекрасова.  Слишкомт.  хорошо 

изв'Ьотна  его  поэма  «Руссшя  женщины»,  но,  можетъ  быть, 
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не  всЬмъ  известна  истор1я  ея  возннкновен1я.  Выписываю 
ее  изъ  предислов1я  моего  отца  къ  «Запискам!,»  его  матери. 

«Съ  Некрасовымъ  я  былъ  знакомъ  долг1е  годы.  Насъ 
сблизила  любовь  моя  къ  поэз1и  и  частыя  зимн1я  охоты, 
во  время  которыхъ  мы  много  беседовали,  причемъ  я, 
однако-же,  обходилъ  разговоры  о  сосланныхъ  въ  Сибирь, 
не  желая,  чтобы  они  проскользнули  несвоевременно  въ 

печать.  Однажды,  встр'Ьтивъ  меня  въ  театр'Ь,  Некрасовъ 
сказалъ  мн-Ь,  что  написалъ  поэму  «Княгиня  Б.  И.  Трубец- 

кая», л  просилъ  меня  ее  прочесть  и  сделать  свои  за- 
м-Ьчандя.  Я  ему  отв'Ьтилъ,  что  нахожусь  въ  самыхъ 
т-Ьсныхъ  дружескихъ  отношен1яхь  съ  семьею  Трубец- 
кихъ,  и  что,  если  впосл'Ьдств1и  найдутся  въ  поэм^  м^ста, 
для  семьи  непр1ятныя.  то,  зная,  что  поэма  была  пред- 

варительно сообщена  мнъ,  Трубецк1е  могутъ  меня,  весьма 
основательно,  подвергнуть  укору;  поэтому  я  готовъ  со- 

общить свои  зам'Ьчан1я  въ  томъ  лишь  случа'Ь,  если  авторъ 
кхъ  приметь.  Получивъ  на  это  утвердительный  отв-ЬП) 
Николая  АлексЬевича,  а  на  другой  день  и  самую  поэму 

въ  корректурномъ  еще  вид-Ь,  я  тотчасъ  ее  прочелъ  и  свезъ 
автору  со  своими  зам-Ьтками,  касавшимися  преимуи^е- 
ственно  характеровъ  описываемыхъ  лпцъ.  Въ  п'Ькото- 
рых7>  м-Ьстахъ,  для  красоты  мысли  и  стиха,  от.  изм-Ь- 
нилъ  характеръ  этой  высокодоброд'Ьтельной  и  кропсой 
сердцемъ  женщины,  —  на  что  я  и  обратилъ  его  вниман1е. 
Мног1я  зам'Ьчан1я  онъ  принялъ,  но  отъ  н'Ькоторыхтт  от- 

казался и,  между  прочимъ,  отказался  выпустить  четырех- 
стиппе,  въ  которомъ  княгиня  бросаетъ  куском1>  грязи 
въ  только  что  покинутое  ею  высшее  петербургское  обще- 

ство, К1.  которому  она  в'ь  д'Ьйствительности  стремилась 
душой  изъ  далекой  ссылки  до  конца  своихъ  дней . . .  *) 

*)  Со  словъ  отца  моего  сппд'Ьтельствую,  что  Некрасовъ  ему 
сказалъ  па  его  доводы:  «Эти  сроки  мн'Ь  дадутъ  лишнюю  тысячу 
подиисчиковъ».  Слова  яти  рисуютъ  и  добросов'Ьстиость  автора 
и  настрогчйс  тогдашпяго  читатели  . . . 

Г.1) 



«Поэма  им'Ьла  громадный  усп-Ьх!),  н  Нокрасовъ  за- 
думалъ  другую.  Раз1,  оиъ,  11р1'Ьхав7,  ко  мн'Ь,  сказал!), 
что  пишетъ  о  моей  матери  и  просил1,  меня  дать  ему  ея 
«Записки»,  о  суи1ествован1Н  кот()])ыхъ  ему  было  изв'Ьстно; 
оп>  этого  л  отхазался  наот1)'Ьза>,  так1.  какъ  не  сообн^алъ 
до  т'Ьхъ  поръ  этихъ  «Записок!,»  никому,  даже  людямъ, 
МН'Ь  иапбол'Ье  близкимъ.  «Ну  такъ  прочтите  мн'Ь  ихъ», 
сказалъ  опъ  мп'Ь.  Я  отказался  и  ог},  этого.  Тогда  о]п> 
сталъ  меня  уб-Ьясдать,  говоря,  что  данных!,  о  княгин'Ь 
Волконской  у  него  гораздо  меньше,  ч-Ьмъ  было  о  книги н'Ь 
Трубецкой,  что  образъ  ея  выйдеть  искаягеннымъ,  не- 
]'.')'.рными  явятся  и  факты  и  что  мн'Ь  первому  это  будегь 
неприятно  и  тяя«ело,  а  опровержение  будетъ  для  меня 

затруднительно.  При  этомъ  от,  давалъ  мн'Ь  слово 
прп}1ять  всЬ  мои  зам'Ьчан1я  и  не  выпускать  поэмы  безъ 
моего  соглас1я  иа  всЬ  ея  подробности.  Я  просилъ  дать 

МН'Ь  н'Ьсколько  дней  на  размьплленхе,  еп1,е  щгъ  прочелъ 
записки  моей  матери  и,  въ  конц-Ь  концовъ,  согласился, 
несмотря  на  то,  что  мн'Ь  была  крайп'Ь  непр1ятна  мысль 
о  появленй!  поэмы  весьма  интимнаго  характера,  основан- 

ной на  разсказ'Ь,  который  въ  то  время  я  не  предполагалъ 
предавать  печати. 

«Некрасовъ  по  -  французски  не  зналъ,  по  крайней 
М'Ьр'Ь  настолько,  чтобы  понимать  текстъ  при  чтен1и.  и  я 
долясенъ  былъ  читать,  переводя  по-русски,  при  чемъ 
онъ  д'Ьлалъ  зам'Ьтки  карандашемъ  въ  принесенной  имъ 
тетради.  Въ  три  вечера  чтен1е  было  закончено.  Вспоми- 

наю, какъ  при  этомъ  Николай  АлексЬевичъ  по  н'Ьскольку 
разъ  въ  вечеръ  вскакивал'ь  со  словами:  «Довольно,  не 
могу»,  б'Ьжалъ  къ  камину,  садился  къ  нему  ж,  схватясь 
руками  за  голову,  плакалъ,  какъ  ребенокъ.  Туть  я 
вид'Ьлъ,  насколько  нашъ  поэтъ  жилъ  нервами,  и  какое 
м'Ьсто  они  долясны  были  занимать  въ  его  творчеств'Ь. 

«Когда  поэма  была  кончена,  онъ  принялъ  мои  за- 

то 



М'Ьчан1я  и  проснлъ  лышь  ему  оставить  сцену  встр'1зчи 
княгини  Волконской  съ  мужемъ  не  в']1  тюрьм'Ь,  какъ 
изложено  въ  «Запискахъ»,  а  въ  шахгЬ.  «Не  все  ли  вамъ 

равно,  съ  к'Ьмъ  встр-Ьтилась  тамъ  княгиня:  съ  мужемъ  ли. 
или  съ  дядей  Давыдовымъ,  они  оба  работали  подъ  зем- 

лей, а  эта  встреча  у  меня  такъ  красиво  выходитъ». 

Я  уст^шилъ.  но,  уЬзжая  нзъ  Петербурга,  просилъ  вы- 
слать мн-Ь  для  просмотра  еще  последнюю  корректуру. 

Поэтъ  этого  не  исполнилъ,  и  я  получилъ  отъ  него  при 

письм'Ь,  полномъ  извинений,  поэму,  уже  выпущенную 
(«Отечественный  записки»  генварь  1873  г.).  Этимъ  объ- 

ясняется, что  въ  поэму  проскользнуло  н'Ьсколько  вы- 
ражен1н,  не  отв'Ьчаюирхъ  характеру  восп'Ьтой  имъ 
женщины». 

Такова  иетор1я  возникновен1я  одного  изъ  популяр- 
иМшихъ  произведен1й  нашей  литературы.  Долженъ 
сказать,  что,  при  всЬхъ  достоинствахъ,  поэма  Некрасова 

представляется  мн'Ь,  посл'Ь  того  какъ  я  познакомился 
съ  собственноручными  письмами  княгини  Мар1и  Нико- 

лаевны, очень  грубой;  въ  ней  есть  что-то  кустарное. 
Скажемъ  прямо  —  въ  ней  сквозитъ  самъ  Некрасовъ, 
въ  ней  больше  Некрасова,  нежели  той,  кого  онъ  вос- 
п'Ьваетъ.  Всяк1й  авторъ  проявляетъ  себя,  не  можетъ 
не  проявить:  о  чемъ  бы  онъ  ни  писал1>,  въ  томъ,  какъ 
онъ  пишеП),  подъ  какимъ  угломъ  видитъ.  какую  ощЬнку 
даетъ,  наконецъ,  —  и,  можетъ  быть,  это  самое  главное,  — 
как1я  р'Ьчи  вкладываетъ  въ  уста  другого,  во  всемъ  этомъ 
всегда  сквозип.  авторъ.  И  зд-Ьсь  неизб'Ьжно  д-Ьйствуетъ 
сл1ян1е  двухъ,  иногда  далеко  неравноц'Ьнныхъ,  величинъ: 
описываемаго  героя  и  описывающаго  писателя.  Не  всяк1й 
выдержигваеп!  со110отавлен1е.  И  въ  то  время  как1>.  можегь 
быть,  самое  дорогое  для  насъ  въ  «Евген1и  Он'Ьгин'Ь»  есть 
непрестанно  ощутимое  присутств1е  Пушкина,  —  въ  «Рус- 
скихъ  же}1щинахъ»  насъ  разстраиваетъ  соприкосновение 
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съ  Некрасовымъ.  Это,  конечно,  не  потому,  что  Пушкипъ 

писал'ь  об1.  обыдеиныхъ  людяхъ,  а  Некрасот,  пншсп. 
объ  нсключнтельнои  ж^^нIЦ^пг1>  В1>  исключительных'!,  об- 
стоятельствахъ:  о  комт>  бы  Пупишнъ  ни  иисалъ,  онъ 
рсегда  будеП)  выше  своего  предмета.  Не  о  всяком1>  ноэгЬ 
это  можно  сказать. 

Нельзя,  однако,  не  признать  за  ироизнедеи1Рмъ  Не- 
красова, кром-Ь  лнтературныхъ  его  достоинствъ,  еще  и 

культурно  -  воспитательное  значеше.  То,  что  было  до- 
стоян1емъ  узкаго  кружка  двухъ  покол1'>и1Г1.  нотомков1> 
декабрпстовъ,  что  поел'Ь  издан1я  «Занисокл,»  княгини 
Волконской  стало  бы  достоянхемъ  небольшого  круга 
любителей  исторической  литературы,  то,  благодаря  Не- 

красову, стало  достоян1емъ  всякаго  читающаго. 
Постараемся  же  теперь,  —  не  по  Некрасову,  а  изъ 

собственныхъ  ёя  писемъ,  увы,  на  намять,  возстановить 

ея  духовныГг  образ'ь. 

IX. 

Въ  этой  унылой  обстановк'Ь,  которую  мы  мелькомъ 
очертили,  только  почта  могла  бы  доставить  минуты  про- 
св'Ьтлетя.  Но  какъ  мало  она  приносила  и  какъ  рЪдко  . . . 
Только  въ  пятидесятыхъ  годахъ  при  Муравьев-!,  за- 
звен'Ьлъ  почтовый  колокольчикъ  непрерывной  нитью  отъ 
Балт1йскаго  моря  до  Тихаго  океана,  а  въ  т-Ь  времена  . . . 
Почта  изъ  Петербурга  уходила  разъ  въ  нед'Ьлю,  а  изъ 
Иркутска  въ  Забайкалье  иногда  только  разъ  въ  мЪсяцъ. 
И  какпмъ  только  случайностямъ  не  подвергалась  она! 

Разливы  р-Ькъ,  метели,  неточности  адресовъ,  путаницы 
въ  раздач'Ь  . . .  Письма  изъ  К1евской  губерн1и  шли  почти 
три  м-Ьсяца;  по  полгода  нужно  было  ждать  отв-Ьта  на 
свое  письмо.    Какая  могла  быть  при  этомъ  поддержка 



отношенШ,  какая  была  возможна  д-Ьдовая  переписка?  . . . 
Мар1я  Нш;слаевпа  была  обречена  на  постоянную  ягпзнь 
въ  прошломъ.  Девять  писемъ  писано  къ  уже  умершей 

свекрови;  въ  течен1е  трехъ  м-Ьсяцевъ  получаетъ  княгиня 
отъ  сестеръ  поцЪлуи  уже  умершему  своему  ребенку, 

родившемуся  въ  Чит'Ь  младенцу  Софь'Ь  . . .  Доктор7)  про- 
писалъ  Серг'Ью  Григорьевичу,  сильно  ослаб'Ьвшему  въ 
каторжныхъ  работахъ,  вина,  по  рюмк'Ь  въ  день.  Началь- 

ство разр-Ь.шпло.  Мар]я  Николаевна  пишеп,  свекрови, 
старуха  высылаете,  —  бутылки  приходягь  разбитыя. 
Ц-блый  годъ  проходитъ  въ  ожидан1и  второй  высылки. 
Въ  январ-Ь  1831  г.  она  просип!  свекровь  выслать  судковъ 
для  пересылки  пищи  мужу  *),  а  то  по  пути  изъ  ея  жи- 

лища въ  остроп!  пища  стынетъ,  а  разогревать  въ  острогЬ, 
—  посуда  лопается.  Не  знаю,  когда  прибыли  судки,  но 
въ  январ'Ь  1832  года  княгиня  ихъ  еще  не  получила. 

Вся  переписка  проходила  въ  Петербурге  цензуру 

П1  Отд'Ьлен1я,  въ  Сибири  —  цензуру  губернатора,  загЬмъ 
коменданта;  въ  канцеляр1яхт>  письма  пропадали,  —  это 
легко  проследить  при  тогдапшей  привычке  нумеровать 

письма.  Процентов!,  пятнадцать  писем'ь  пропадало. 
Посылки  развязывались,  содержан1е  вываливалось,  по- 

падало подъ  другой  адресъ  или  совсемъ  К7,  другое  место 
назначен!  я. 

Ответная  корреспонденц1я  изъ  Сибири  подвергалась 
темъ  же  случайностямъ  и  еще  большимъ  стеснен1ямъ. 
Самое  стеснительное  было  требован1е,  въ  силу  котораго 
ответный  письма  должны  были  представляться  въ  кан- 
целяр]ю  коменданта  вечеромъ  того  же  дня,  когда  почта 
была  получена.  Стеснительность  этого  требования  ста- 
нетт.  понятна,  когда  вспомнимъ,  что  самимъ  государ- 
ственнымъ  преступникамъ  было  запрещено  писать,  и 
потому  Мар1и  Николаевне  приходилось  писать  и  за  себя. 

■)  Что  въ  сов+.тскоп  Госс!!!  11аг!ывается  «^передача».     , 
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и  за  мужа,  и  иа  другихъ.  Декабрисп>  баро1п>  Розенъ 
ьъ  о1Ю11Хъ  —  «Затюкахъ»  говорип.,  что  княгини 
Трубецкая  и  Вол1;онская  иногда  писали  но  двадцати 

иисем'ь  въ  оди]гь  почтовый  день.  Прибаьинь  К1.  этому, 
что  въ  пашемъ  архив'Ь  сохранились  альбомы  исходяпрхъ 
писемъ,  въ  которыхт.  рукою  Мар1и  Николаевны  иалоя:ено 
содерзкан1е  каждаго  написапнаго  ею  письма,  —  и  понят- 
нымъ  станегь,  что  почтовые  дни  были  для  нея  мучен1емъ; 

зато  декабристы  звали  ее  «Наше  окно  въ  св'Ьтъ». 
Велпкъ  былъ  трудъ  ея,  но  мало  вознаграждался.  Изъ 

семьи  мужа  почти  никто  не  писалъ.  Только  старуха 

княгиня  Александра  Николаевна  каждую  пятницу  пи- 
сала свои  мало  содержательныя,  но  съ  точностью  часо- 
вого механизма  отсылаемый  письма.  Переписка  С7.  све- 

кровью становится  русломъ,  по  которому  мы  можемъ 

просл'Ьдить  течен1е  матер1альной,  практической  жизни. 
БсЬ  заботы  о  муж*.,  о  его  здоровьи  восходятъ  къ 

Александре  Николаевне,  и  удивляться  приходится  готов- 
ности и  заботливости,  съ  какою  старуха  исполняетъ  всЬ 

поручения;  сама  "Ьздип,,  сама  выбираетъ,  сама  уклады- 
ваетъ.  Много  л-Ьтъ  позднее,  въ  одномъ  письме,  къ  сестр* 
Софье,  Мар1я  Николаевна  вспоминаегь  ея  всегдашнюю 
отзывчивость  и  готовность  помочь.  Съ  такою  же  акку- 

ратностью писала  и  Л^зефина.  Но  за  исключен1емъ 

этого,  нзв'Ьст1й  со  стороны  Волконскихъ  почти  не  было. 
Въ  особенности  огорчало  Сергея  Григорьевича  молчание 
сестры.  После  его  ухода  въ  ссылку,  она  совсемъ  исчезла 
съ  его  горизонта,  чтобы  снова  всплыть  уя^е  въ  1854  году, 
когда  она  навестила  брата  въ  Иркутске  и  целый  годъ 
прогостила  у  него.  Объ  этомъ  —  въ  своемъ  месте.  Среди 
редкпхъ  писемъ  другихъ  членовъ  семьи  Волконскихъ 
горели  лаской  и  приветомъ  письма  очаровательной  Зи- 

наиды. Никогда  она  не  забывала  той.  которая  пришла 
отдохнуть  въ  ея  дому  и.  хорошо  зная,  кого  она  любитъ. 



что  она  любить  и  что  ей  нужно,  присылаетъ  ей  то  не- 
промокаемые чулки  для  Серг'Ья,  то  ноты  итальянской 

музыки,  то  огородныхъ  семянъ. 

Переписка  съ  семьею  Раевскихъ  была  оживлекн'ве, 
но  мало  содержательна,  а  главное  мало  утЬшительна; 
мало  было  въ  ней  ласки,  очень  мало  понимашя.  Какова 

была  мать  Мар1и  Николаевны,  мы  вид'Ьли,  и  что  могли 
быть  ея  письма  при  такомъ  характер-Ь,  мы  можемъ  себ'Ь 
представить.  Два  эпизода  запомнилось  мн'Ь.  Мар1Я 
Николаевна,  узнавъ,  что  ея  племянница  Репнина  вы- 

ходить замужъ  за  графа  Кушелева-Безбородко,  просить 
мать  подарить  ей  оставленный  ею  дома  браслеп,.  Мать 

отв1,чаетъ,  что  желание  ея  будетъ  исполнено,  т-Ьмъ  болЬе, 
что  изъ  своей  семьи  никто,  конечно,  не  захочетт.  носить 

вещь,  подаренную  ея  мужемъ.  Посл'Ь  смерти  своего 
первенца  Николеньки  Мар1я  Николаевна  въ  одномъ 

иисьм'Ь  къ  сестрамъ  сЬтовала  на  то,  что  е-я  мать,  какъ 
будто,  мало  разд'Ьляетъ  ея  горе.  Софья  АлексЬевна  ей 
пишетъ:  «А  разв'Ь  вы  не  зам-Ьтили,  что  я  никогда  не 
говорю  вамъ  о  д-Ьтяхъ  вапшй  сестры.  —  это  для  того. 
чтобы  васъ  не  огорчать».  Мы  говорили  улге  о  сестр'Ь 

СофьЬ  Николаевн'Ь,  о  ея~  постоянномъ  дидактизм'Ь.  Съ 
годами  онъ  возросталъ.  Она  писала  сестр-Ь  фразы  врод'Ь 
сл'Ьдуюп1,йхъ:  «Я  рада  впд'Ьть,  что  здоровье  вапте  по- 

правляется настолько,  что  вы  свободно  переносите  суро- 
вость сибирской  зимы».  Она  вообп];е  любила  медицину, 

считала  себя  св'Ьдущей  въ  этой  области  и  за  восемь 
тысячъ  верстъ  посылала  сестре  сов'Ьты,  прописывала  то 
или  иное  л-Ьченье  . . .  Мар1я  Николаевна  просип^  подроб- 
}гостей  о  жить*.  бытьЪ,  что  Д'Ьлаютъ,  кого  видаютъ  и  т.  д.; 
—  Софья  Николаевна  не  остается  въ  долгу  и  посылаеп) 
ей  расписан1е  дня  по  часамъ.  И  здЪсь  сколько  забывчи- 

вости, нерад-Ьная.  Три  года  она  просить  прислать  ей  ея 
любимую  тетрадку  ноть  сочинен1я  Мейера ...  Я  забылъ 
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сказать,  что  у  Мар1И  Николаевны  было  форте111а110. 

Когда  она  пр1'Ьхала  въ  Иркутска,,  она  К7>  изумлен! и» 
своему  увид-Ьда,  что  сзади  кибитки  подвязано  форте- 

пиано, —  это  былъ  подарок!.  Зинаиды.  Конечно,  то  были 
маленьк1е  клавикорды  на  четырехт>  ножкахъ,  на  кото- 
рыхъ  можно  было  скорее  тренькать,  нея^ели  играттз,  но 
какая  радость,  сколько  горькой  услады  принесло  оно  ей 
т,  одинок1е  часы  сибирскихъ  сумерекъ  . . . 

СовсЬмъ  отд-Ьльно  оп,  всего  стояп.  письма  отца, 
старика  Николая  Николаевича  Раевскаго.  Онъ  ппсалъ 

мало.  Княгиня  прх-Ьхала  въ  Благодатсшй  рудникъ  въ 
начал'Ь  марта,  а  первое  письмо  отп.  отца  получлла  вл. 
половин'Ь  1ЮНЯ.  Онъ  ппсалъ  мало,  но  его  письма,  столь 
удивительныя  по  почерку  и  по  складу  рЪчи,  —  1;акъ 
лптыя  бронзовый  доски.  И  какъ  она  ихъ  ждала!  Что 
былъ  отецъ  для  нея,  видно  изъ  такихъ  подробностей: 
она  просить  сестеръ,  чтобы  на  ихъ  ппсьмахъ  хотя  адресъ 
былъ  написанъ  рукою  отца;  она  проситт,  прислать  ей 

для  Серг'Ья  табаку,  того,  что  куритъ  отецъ,  и  просить 
съ  этимъ  вм-ЬсгЬ  мундштукъ,  такой,  какой  она  видала 
во  рту  отца  . . .  Да,  онъ  мало  писалъ,  но  видно,  что  всегда 
передъ  нимъ  носился  образъ  той,  которая,  какъ  тучка, 
ночевала  на  груди  утеса  великана,  умчалась  рано,  и 
остался  влажный  слЪдъ. 

И  тихонько  плачетъ  онъ  въ  пустьнгЬ  . . . 

На  смертномъ  одр'Ь  онъ  указалъ  на  ея  портретъ  и 
сказалъ:  «Воп.  самая  зам'Ьчательная  ясенщина,  которую 
я  зналъ».  Со  взоромъ,  устремленнымъ  на  Спбиръ, 

угасалъ  суровый  воинъ.  На  его  могилъ,  въ  деревн-Ь 
Болтышка.  К1евской  губерн1и,  выр-Ьзанъ  стихъ  Жуков- 
скаго: 

Онъ  былъ  въ  Смоленск-Ь  щитъ.  въ  Париж*  мечъ  Роос1н. 
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Надъ  могилой  виситъ  изображение  Сикстинской  Ма- 
донны Рафаэля,  которое  княгиня  Мар1я  Николаевна 

пышивала  бисеромъ  въ  Чит'Ь. 

Таковы  были  письма,  которыя  княгиня  получала 
изъ  Росс1и.  И  вотъ,  когда  сопоставить  все  это,  скупость 
того,  что  она  получала,  скудость  того,  что  ее  окружало, 
изумляться  приходится  богатству  внутренняго  содержа- 
Н1Я,  на  которомъ  она  строила  свою  скромную,  убогую 
жизнь;  преклоняться  приходится  передъ  той  стойкостью, 
гЬмъ  муя«ествомъ  и  постоянствомъ,  съ  какими  она 

противутюставляла  свою  личность  окружающимъ  усло- 
в]ямъ.  Въ  этой  стран-Ь,  гд'Ь  по  нескольку  м'Ьсяцевъ 
подрядъ  морозы  въ  40°,  она  занимается  садоводствомъ; 
въ  этой  обстановк'Ь,  гд-Ь,  казалось  бы,  всяше  духовные 
интересы  должны  отступить  передъ  непрестанной  борь- 

бой за  матер1альное  существован1е,  она  занимается  музы- 
кой, и  ноты,  которыя  ей  присылаеть  Зинаида  изъ  Итал1И, 

она  переписываетъ  и  пересылаетъ  своей  сестр'Ь  Софьъ 
въ  Малоросс1ю.  Она  собираетъ  гербар1й  сибирской  флоры 

для  какого-то  доктора  Даулера  въ  Петербург'Ь,  состав- 
ляегь  минералогически  кабинетъ  для  Николеньки,  когда 

онъ  выростетъ.  Въ  этой  обстановк-Ь,  гд-Ь,  казалось  бы, 
всякое  сознан1е  своей  личности  должно  поникнуть  передъ 
]10стояннымъ  гнетомъ  безправ1я,  она  всегда  выше  об- 
стоятельствъ,  всегда  пр10Д'Ьта,  аккуратна,  всегда  в!:,  пер- 
чаткахъ  и  вуалетк'Ь.  Тамъ,  въ  этой  нескончаемо  одинако- 

вой, длительно  безнадежной  см'Ьн-Ь  дней,  она  съ  какимъ- 
то  религ1ознымъ  этикетомъ  соблюдает!)  семеГшыя  годов- 

щины роясден1й,  именинъ.  Она  вспомпнаетъ  въ  1юл'Ь 
1827  г.,  что  В7)  первый  разъ  посл-Ь  замужества  проводитъ 
г.-е  число,  день  именинъ  Серг'Ья,  въ  его  обществ'Ь:  въ 
1825  году  онъ  былъ  въ  оп,'Ьзд'Ь  по  служб'Ь,  въ  1826  году 
онъ  сид-Ьлъ  въ  кр'Ьпости,  а  въ  этотъ  годъ  5-е  число  какъ 
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раз'ь  случилось  въ  день  С1шдан1я  ст.  заключенными.  И 
какъ  трогательно,  ианрим'ЬрТ),  читать  (!я  бчагодарность 
кужу  по  поводу  ТОГО,  что  оит>  иросилТ)  е('  въ  д(М1ь  его 
имении!,  ие  снимать  траура  по  ея  отцу.  Это  моясетъ 
показаться  мелочами  въ  нагни  дни;  я  же  думаю,  что 
великая  сила  восинтаи1я  и  великая  сила  воли  сказы- 

вается вь  этихъ  подробностяхъ  жизни.  Это  больше, 
нежели  приспособляемость  къ  обстоятельствам!.  —  это 
нежелан1е  подчиниться  имт.:  это  есть  отказъ  въ  кани- 
туляц1и,  это  св'Ьтъ,  котораго  тьма  не  можеп,  объять. 
Эту  сторону  ея  характера,  эти  услов1я  ея  положения 
домашн1е  ея  не  понимали;  они  не  понимали,  сколько 
ве.11ич1я  въ  этихъ  мелочахъ,  сколько  1ютрясен1й  за  этой 
стойкостью.  Они  не  сознавали  и  того,  какое  значен1е 

для  нея  могли  пм'Ьть  мелочи  ихъ  домашняго,  деревен- 
скаго  бытья.  Какъ  она,  за  восемь  тысячт.  версп.,  мучи- 

тельно переживала  ?кизиь  далекаго  дома,  видно  нзъ  того, 

что  однажды  княгиня  Трубецкая  нашла  нуя^нымъ  на- 
писать сестрамъ  Мар1и  Николаевны,  чтобы  он-Ь  ей  писали 

о  бол^зняхъ  ея  домашнихъ'  уже  по  выздоровлен1и  ихт.,  — 
до  такой  степени  изв'Ьст1я  вл1яютъ  на  ея  здоровье. 
Изумляться  приходится,  какъ,  при  скудости  своей  жизшг. 
она  находила  ч-Ьмъ  наполнять  шесть,  восемь  страшщъ 
большой  почтовой  бумаги.  «Если  я  могу  писать,  неужели 
вамъ  нечего  разсказать»,  писала  она  сестрамъ.  Она  даже 

находила  возможнымъ  шутить;  хотя  за  этимъ  см-Ьхомъ 
всегда  блестятъ  слезы,  все  равно,  какъ  когда  она  садилась 

п'Ьть  за  клавикорды,  слезы  пресЬкали  ея  голосъ.  А  изъ 
дому  она  получала  жалобы.  «Но  если  вы  несчастны, 

отв-Ьчаетъ  она  матери,  то  что  же  я?  . . .»  РтЬдко  по- 
падаются ташя  слова  подъ  ея  перомъ.  Опять  изумляться 

приходится  кр-Ьпости,  съ  какой  она  не  позволяетъ  себ'Ь 
отв'Ьчать  на  незаслуженный  нападки  матери:  она  знаетт., 
мать  сама  ей  пишегь,  что  таковъ  уже  ея  характеръ  — 



гсфе  у  нея  всегда  переходитъ  въ  гн'Ьв7),  но  при  всем7> 
томъ  высока  духовная  выдержка,  которая  на  это  от- 
в-Ьчаеть  просьбою  благословить  и  ее.  и  Сергея. 

Образъ  княгини  Мар1н  Николаевны  еп1,е  выростаеп), 
когда  разсматрпваешь  ея  отношен1е  къ  другимъ.  Ея 

потребность  помогать  не  знала  пред'Ьловь,  а  готовность 
помочь  поражаетъ,  когда  знаешь  скудость  средствъ, 

которыми  она  жила.  Въ  книг-Ь  Дмитглева  -  Мамонова 
«Декабристы  въ  Западной  Сибири»  только  три  раза 
упоминается  имя  княгини  Мар1ц  Николаевны,  но  каждый 

разъ  въ  связи  съ  денежной  помощью,  которую  кто-нибудь 
из7>  сосланныхъ  получалт^  отъ  нея  изъ  Восточной  Сибири. 

Но  не  только  матер1альная  помощь;  трогательны  при- 
м-Ъры  ея  проникноБен1я  въ  чужую  духовную  жизнь. 
Для  какого-то  каторжнаго  татарина,  невинно  осуяVдеп- 
наго  за  уб1йство,  она  выписываегь  коранъ  по  татарски, 

для  каторжнаго  еврея  изъ  Б'Ьлой  Церкви  выписываетъ 
едрейскую  библ1ю.  А  какъ  трогательно,  наприм'Ьръ,  от- 
иоп1ен1е  ея  къ  любимой  ея  д-Ьвушк-Ь  Маш-Ь,  прх-Ьхавшей 
изъ  деревни  Болтышки  разд'Ьлить  съ  ней  тяготы  изгна- 
Н1я.  Эта  Маша  безутешно  тосковала,  не  получая  писемъ 
изъ  дому  отъ  своего  брата  Васил1я.  Сколько  Мар1Я 
Николаевна  ни  писала  сестрамъ,  —  Васил1й  не  откли- 

кался. Что  яге  придумываетъ  княгиня?  Она  сама  пишетъ 
письма,  будто  отъ  Васил1я,  и  въ  почтовые  дни  читаетъ 

ИХ!)  Маш-Ь,  будто  бы  сейчасъ  полученныя. 
Дополнимъ  образТ)  Мар1и  Николаевны  т'Ьмъ  еще, 

как1>  друг1е  къ  ней  относились.  Когда  декабристъ 
Кюхельбекеръ,  по  отбьти  срока  иа^^азан^я,  уЬзжалъ  изъ 

Красноярска,  онъ  написалъ  Мар1и  Николаевн-Ь  свое 
нроп1,альное  письмо,  прося  передать  нркутокимъ  своимъ 

товарип;ам7>  прнв'Ьтъ  и  извинен1е,  что  не  моясетъ  писать 
каждому  т,  отд-ёльности.  От,  говорнт^>,  меягду  прош1мъ, 
что  со  дня  знакомства  съ  ней  для  его  жены  началась 
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новая  жизнь.  Дал'Ье  опъ  выраясасть  ун'Ьреипость.  чп) 
}1ИКТо  и;п.  тонарнщей  по  сгылк'Ь  не  поп'Ьтусугь  аа  то. 
что  онъ  ее  иыбираетъ  выразительницею  своих'ь  ч.уиств'ь, 
ибо,  приОавляегь  онъ,  «все,  что  есть  достойнаго  уважсн1Я 
и  прекраснаго  въ  характере  каясдаго  изъ  нихъ,  все  это 

в'ь  нанПолыией  и  чист'Ьйшей  степени,  представлено  Вами, 
ИХ7)  ангеломъ  хранителемъ  и  утЪпттелем!)».  Эти  н{'мног1е 
слова  вм-Ьщаютъ  въ  себ11  все,  что  разсыпано  по  много- 
щтслепнымт,  «•)апискам'1>»,  «Воспомппан1ям'ь»  того  вре- 
кени  и  т-Ьх!)  людей.  Что  такъ  мыслили  и  чувствовали 
люди  ея  круга,  это  не  удивительно;  но  чрезвычайно 

знаменательно  отношен1е  къ  ней  и  къ  другима.  женам'ь 
декабристов!»  м'Ьстнаго  населения,  крестьянъ  и  уголов- 
ныхъ  каторясанъ.  Никогда  эти  дамы  не  встр-Ьтили 
ничего,  кром'Ь  вниман]я  и  уважен1я.  О  томъ,  какую 
память  он'Ь  оставили,  я  им-Ьлъ  трогательное  свид'Ьтель- 
ство  въ  письмахъ  старожиловъ,  о  которыхъ  упоминалъ. 
Знаменательно  п  то,  что  населен1е  называло  декабристовъ 

общимъ  именемъ  «напги  князья»;  правда,  что  среди  пих'ь 
были  так1я  имена,  какъ  Трубецк1е,  Волконс.к1е,  Одоевск1е, 
Барятинск1е.  Оболенсюе,  Шаховск1е  . . .  Опять  скажу,  что 

не  удивительно  уважительное  отношенте  'СО  стороны 
людей,  испытавшихъ  вл1ян1е  ихъ  добраго  отношен1я  къ 

себ-Ь,  культурпаго  возд'Ёйств1я  на  ихъ  дЪтей;  но  вотъ 
прим'Ьръ  того,  какъ  къ  этимъ  —  съ  позволения  оказать  — 
«буржуйкамъ»  относились  каторжане. 

Въ  отобранной  отъ  княгини  Волконской  въ  Пркутск'Ь 
подниск-Ь  значилось,  между  прочимъ,  что  м'Ьстныя 
власти  отказываются  оказывать  женамъ  государствен- 

ныхъ  преступникоБъ  какую  -  либо  защиту  .  «отъ  еже- 
часныхъ  могущихъ  быть  оскорбленШ  отъ  людей  самаго 
развратнаго  класса,  которые  найдутъ  въ  томъ  какъ 

будто  н-Ькоторое  право  считать  жену  государственнаго 

преступника,    несущую  равную  съ  нимъ  участь,    себ-Ь 
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Съ  акварели  Сикилпва  1826  Г- 

Княгиня  Мар1я  Николаевна 
Волконская 

съ  сыномъ  Николаемъ 





подобною;  оскорблен1я  0111  могутъ  быть  даже  насиль- 
ственный». Въ  такую-то  среду  пр1'Ьхала  княгйття  Вол- 

конская, среди  нихъ  ясила.  II  что  же  нашла?  Заимствую 

изъ  «Записокъ»  сл-Ьдующ!!!  разсказъ. 
«Кром'Ь  нашей  тюрьмы  была  еще  другая,  въ  которой 

содержались  б'Ьгавш1е  несколько  разъ  и  совершивппе 
грабежи.  Ихъ  кандалы  были  гораздо  тяжелее  и  работы 

трудн-Ье.  Между  ними  находился  изв'Ьстный  разбойникъ 
Орловъ,  своего  рода  герой.  Онъ  никогда  не  нападалъ 

на  людей  и-Ьдныхъ.  а  только  на  кунцовъ  и,  въ  особен- 
ности, на  чиновниковъ;  онъ  даже  доставилъ  себ'Ь  удо- 

вольств1е  н-Ькоторыхъ  изъ  нихъ  высЬчь.  У  этого  Орлова 
былъ  чудный  голосъ,  онъ  составилъ  хоръ  изъ  своихъ 

товарищей  по  тюрьм'Ь  и,  при  заход-Ь  солнца,  я  слушала, 
какь  они  п-Ёли  съ  удивительной  стройностью  и  вы- 
ражен1емъ;  одну  п'Ьснь,  полную  глубокой  грусти,  они 
особенно  часто  повторяли:  «Воля,  воля  дорогая».  П'Ьн1с 
было  ихъ  единственнымъ  развлечен1емъ;  скученные  въ 

т-Ьсной  темной  тюрьм'Ь,  они  выходили  изъ  нея  только 
па  работы.  Я  имь  помогала,  насколько  позволяли  мои 

•средства,  и  поощряла  ихъ  и'Ьн1е,  садясь  у  ихъ  грустнаго 
жилища.  Однажды  я  вдругъ  узнаю,  что  Орловъ  б'Ьжалъ: 
Вс'Ь  поиски  за  нимъ  остались  тщетны.  Гуляя  какъ-то 
въ  нанравлен1и  нашей  тюрьмы,  я  увидала  сл'Ьдовавшаго 
за  мной  каторжника;  это  былъ  к,огда-то  бравый  гусаръ, 
ош>  мн!)  сказалъ  вполголоса:  «Княгиня,  Орловъ  меня 
иссылаеп,  кт^  вамъ,  онъ  скрывается  на  этихт,  горахъ, 
на  скалахъ  надт.  вашимъ  домомъ,  онъ  уясе  давно  тамъ 
и  просить  васт,  прислать  ему  депегъ  на  шубу,  ночи  стали 
уя«е  холодный».  Я  очень  испугалась  этого  сообщен1я, 
а  между  тЪиъ,  какъ  оставить  негГчастнаго  безъ  помощи? 

Я  вернулась  домой  и  взяла  10  рублей;  я  заран'Ье  срсазала 
бывн1ему  гусару,  чтобы  онъ  за  мной  не  сл'Ьдовал71,  но 
зам'Ьтилт,  бы  то  м'Ьсто,  гд'Ь  я  во  время  прогулки  нагнусь, 

г.  81 



чюбы  положить  деньги  подъ  камень.  01п>  все  испол- 
пнлъ,  какъ  я  ему  сказала,  и  тотчасъ  же  нагаелъ  их1.. 

Прошло  еще  дв-Ь  нед'Ьли,  я  была  одна  въ  своей  комнат*. 
Каташа  си1,е  не  возвращалась  со  свидан1я  съ  муясем!., 

я  п'Ьла  за  фортепиано,  было  довольно  темно;  вдруп>  кто- 
то  вошел'ь,  очень  высокаго  {)Оста  п  сталъ  па  кол-Ьни 
у  порога.  Я  подошла  —  это  былъ  Орловъ,  «въ  шуб-Ь», 
съ  двумя  ножами  за  поясомъ.  Онъ  мп-Ь  сказалъ:  «Я 
опять  къ  вамъ.  дайте  ми*  что-нибудь.  мн-Ь  неч'Ьмъ 
больше  жить,  Богъ  вернеп>  вамъ,  ваше  с1ятельство». 
Я  дала  ему  пять  рублей,  прося  его  скорее  уптп.  Каташа 
по  возвращен1и  изъ  тюрьмы  очень  встревоягилась  оп. 
этого  появления,  да  и  было  отъ  чего,  какъ  вы  увидите. 

Я  легла  поздно,  все  думая  объ  этомъ  разбойник'Ь,  ко- 
тораго  могли  схватить,  и  тогда  Бурнашевъ  не  премипулъ 
бы  повторить  свои  обычныя  слова  —  «вы  хотите  поднять 
каторншпковъ».  Среди  ночи  я  услыхала  выстр-Ьды. 
Бужу  Каташу,  н  мы  посылаемъ  въ  тюрьму  за  нзв'Ьст1ями. 
Тамъ  все  спокойно,  но  вся  деревня  поднялась  на  ноги. 

и  мн'Ь  говорятъ,  что  б'Ьглыхъ  схватили  на  горъ  и  всЬх'!» 
арестовали,  кром-Ь  Орлова,  который  б-Ьжадъ,  вьктЬзши 
сквозь  трубу,  или  в'Ьрнъе,  сквозь  дымовое  отверстие. 
Несчастны!!,  вм'Ьсто  того,  чтобы  купить  себ*  хл'Ьба, 
устроилъ  попойку  съ  товарищами,  празднуя  пхъ  побъп.. 

На  другой  день  —  наказан1е  плетьми  съ  ц'Ьлью  узнать. 
01Ъ  кого  получены  деньги  на  покупку  водки;  никто  меня 

не  назвалъ.  Гусаръ  предпочелъ  обвинить  себя  въ  краж'Ь, 
ч-Ьмъ  выдать  меня,  какъ  онъ  мн'Ь  сказалъ  впосл'Ьдств1и>. 

Мы  просл'Ьдили  внутренней  образъ  княгини  Мар1и 
Николаевны  по  письмамъ  первыхъ  одиннадцати  л'Ьтъ 
пребыван1я  въ  Сибири.  Въ  это  время  ссыльнымъ  не 

позволялось  писать,  и  вся"  скорбная  л'Ьтопись  этихъ 
одиннадцати  л1Ьтъ  начертана  тонкимъ,  изяпщымъ  почер- 
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1;омъ  княгини,  Эти  одиннадцать  л'Ьп.  начались  въБлаго- 
датскомъ  руднике,  гдтЬ  она  нашкмала  въ  крестьянской 

нйб-Ь  каморку  за  десять  рублей  асснгнац1яюи  въ  м'Ьсяца. 
(три  съ  нолтиной)  съ  дровами  и  водоГ[;  комнату  эту  она 

д-Ьлпла  съ  княгиней  Т1")убецкой.  Продолжались  эти 
одиннадцать  л'Ьтт,  въ  Чит'Ь.  ЗдЬсь  она  жила  въ  дом'Ь 
дракона,  въ  верхнемъ  этаж'Ь;  къ  нимъ  присоединилась 
ихъ  подруга,  жена  декабриста  Ентальцева;  комната 

просторная;  домъ  стоялъ  высоко  надъ  р'Ькой,  изъ  окна 
г.идъ  на  Алтайск1я  горы,  внизу  ловили  рыбу.  Зд11сь. 

въ  Чит'Ь,  родился  у  Мар1и  Николаевны  п  умеръ  въ  топ. 
же  день  младенецъ  Софья.  Мар1я  Николаевна  упоми- 
наетъ  въ  письм'Ь,  какъ  изъ  кровати  своей  вид-Ь-ла  иро- 
итедшаго  передъ  окномъ  Серг'Ья  Григорьевича,  уноснв- 
шаго  гробикъ . . .  Пзъ  Читы  черезъ  два  года  ссыльные 
переведены  въ  Петровек1й  заводъ.  Тамъ  княгиня  сперва 

разд'Ьляла  съ  мужемъ  его  камеру  въ  каземат'Ь,  а  потомт. 
поселилась  въ  собствентюмъ  доми1;'Ь.  О  матерхальномъ 
пыт-Ь  нашихъ  изгнанниковъ  за  это  время  поговоримъ 
ниже:  имъ  было  нелегко,  и  ка  переписк'Ь  всего  этого 
пер10да  лежитъ  печать  нужды,  борьбы  и  терп'Ьн^я. 

У  меня  было  несколько  портретовъ  Мар1п  Николаев- 
ны въ  ту  эпоху,  —  преимущественно  акварели  работы 

декабриста  Николая  Бестужева.  Въ  особенности  одинъ 
поражаетъ  своей  мечтательно!!  прелестью.  Облокотив- 

шись па  столъ  съ  красной  скатертью,  сидигь  она  у 
раскрытаго  окна,  въ  черномъ  платье,  подперевъ  щеку 
рукой;  и1прок1е  у  илечъ  рукава,  больнюГ:  на  плечахъ 
б'Ьлый  батистовый  съ  прон1пвками  воротиикъ,  волосы, 
какъ  во  времена  Евгения  ОпЪгина,  —  собраны  на  ма- 
ковк'Ь,  а  надъ  ушами  сиадаютъ  локонами.  Въ  окно 
виденъ  высок1й  мачтовый  ты1гь,  около  Т1>1на  полосатая 

будка,  и  рядомъ  съ  пей  —  съ  руясьемъ,  въ  кивер-Ь 
часовой;  за  тыномъ  крыша  острога,  Читинскаго  острога. 

в» 
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•  5а  синиои  киигшш.  на  сгЬн'Ь  шкнтъ  норгрсть  отца  ея 
пъ  генеральскомъ  сюртук'Ь,  —  тоже  работы  Бестужева. 
К01ИЯ  съ  Соколова;  и  этоП)  портреП)  отца  ея  тоже  Оыл1| 

у  меня ...  Я  не  могу  передать  нг1ечатл'Ьн1я  псликоЛ 
печали,  которая  ды)иеп>  нъ  этой  маленькой  картинк'Ь. 
Но  ВСЯК1Й  разъ,  какъ  я  смотр'Ьлъ  на  нее,  мн'Ь  слышались 
слова  одного  ея  письма  изъ  Читы:  «Во  всей  окружающей 

природЬ  одно  только  МН'Ь  ])одное.  —  трава  на  могнл'Ь 
моего  ребенка». 

X. 

Матер1алъное  нолож('н1е  нашнхъ  тк^гнанниковъ  было 
не  легко.  Передъ  своей  гражданской  смертью,  въ  Петро- 
навловскон  кр-Ьпости  Сергей  Григорьевпчъ  иаписалъ 
свое  зав'Ьщан1е,  которымъ  отказывалъ  свое  состоян1е 

сыну  своему  Николаю.  Между  прочимъ,  это  посл-Ьдняя 
его  полная  подпись:  «генералъ  -  майорт^  князь  Серг11([ 
Григорьев1гчъ  Волконск1й».  Княгиня,  какъ  вдова,  со- 

храняла право  па  свое  приданое  и  на  седьмую  часть 

съ  пм-Ьн1я  мужа.  Изъ  своего  достояния  ей  разр'Ьшалось 
въ  ссылк-Ь  пользоваться  десятью  тысячами  вл,  годъ: 
тсгда  считали  ассигнац1ями,  это  составляло  немного 

больше  трехъ  тысячъ.  Этой  суммы  въ  тогдашней  Сибири, 
пожалуй,  и  было  бы  достаточно;  но  вдругъ  по  приказан1Ю 

СБыше  она  была  сведена  къ  двумъ  тысячамъ  ассигна- 

Ц1ЯЛШ.  Между  т1змъ  у  Волконскихъ  родилось  двое  д'Ьтей. 
расходы  возрастали.  Мар1я  Николаевна  въ  1838  году 

обратилась  съ  просьбой  въ  Н1  Отд'Ьлен1е  о  томъ,  чтобы 
ей  было  разрешено  получать  изл^  собственныхъ  же 
денегъ  нЬсколько  большую  сумму  ввиду  расходовъ  по 

воспиташю  Д'Ьтей.  Ей  было  отв-Ьчено.  что  по  доклад'Ь 
ея   прошения   Государю   Императору.    «Его   Величеству 
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благоугодно  было  отозватьси,  что  ш,  Сибири  учителей 

и'Ьтъ,  а  потому  воспитаихе  д-Ьтей  требуетъ  не  расходов!,, 
а  лишь  одного  попечен1я  родителей».  Черезъ  годт. 
просьба  была  повторена  и  вторично  отклонена.  При 

такихъ  обстоятельствах!,  особенную  ц'Ьнность  ир1обр'Ь- 
таетъ  та  репутац1я  благотворительности  и  отзывчивости, 
которую  стяжала  княгиня  Мар1я  Николаевна  въ  об'Ьихъ 
Сибирях'ь  —  Восточной  и  ЗанадноГг. 

Повторяю,  матер1альное  полояген1е  было  тяжкое.  Нзъ 
собственныхъ  ихъ  писемъ,  но  еще  больше  изъ  воспоми- 
паи1й  другихъ  декабристовъ,  мы  видимъ.  какъ  имт. 
приходилось  трудно.  Баронъ  Розенъ  говорить  о  княги- 
няхъ  Волконской  и  Трубецкой:  «Страннымъ  показалось 
бы,  если  бы  я  вздумалъ  подробно  описать,  какъ  сами 

гтирали  б'Ьлье,  мыли  иолы,  питались  хл'Ьбомт>  и  квасом'ь, 
когда  страдан1я  ихъ  были  гораздо  важнее  и  другого 

1)0да,  когда  он'Ь  вид'Ьли  муягей  своихъ  за  работою  вт. 
нсдземельи  подт,  властью  грубаго  ц  дерзкаго  начальства». 

Трудность  положения  увеличивалась  еще  и  т'Ьмъ,  что 
пебольипя  средства,  которыми  располагала  княгиня 
Мар1я  Николаевна  поступали  чрезвычайно  неаккуратно. 

задеряч"ки  ироисходили  и  въ  Петербурге  при  высылк'Ь. 
и  на  м'Ьст'Ь,  въ  канцеляр1яхъ  губернатора  и  коменданта. 
На  руки  отпускалось  очень  мало;  къ  сожал'Ьн1ю,  не  могу 
наизусть  сказать,  во  сколько  определялась  сумма  тою 

расчетной  1снигой.  которая  была  выдана  книгин'Ь  съ 
11редш1сан1('мт,  «предъявлять  оную  по  первому  требо- 
ваи1ю». 

<  'уп1,сственную  иерем-Ьну  въ  матер1альномъ  быгЬ 
Мар1и  Николаевны  внесло  поселеихе  ея  въ  острогЬ.  Уже 

давно  страдала  она  отъ  мысли,  что  не  разд'Ьляетъ  ел, 
мужемъ  тяготы  заключен1я. 
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Если  она  воздо1)Ж1!1'.а."1аоь  оп.  шаготп.  В1.  этомъ  иа- 
1фавлен1Н,  то  потому,  что  опасалась  посл'Ь  острога  уже 
утратить  возможность  вернуться  въ  Росс1ю  и,  таким'ь 
образолп,.  должна  Гл'деть  отказаться  от1,  ср,11дап1я  съ 
«ыпомь.  Но  со  смертью  Ннколеньки  это  соображение 
отпадало.  Отпадалл,  и  иослЬдпп!  аргуыентъ  въ  рукахъ 
ея  семьи:  родители  н  сестры  теперь  знали,  что  она  уже 
ме  вернется.  ВсЬ  помыслы  ея  теперь  сосредоточивались 

на  томъ,  чтобы  получить  разр'Ьн1ен1е  поселиться  съ 
мужемъ.  Она  обратилась  за  помощью  кь  отцу.  Есть 

отв'Ьтпое  письмо,  изъ  котораго  видно,  что  онъ  хлопочегь, 
по  столь  же  ясно  сквознП)  и  то,  что  ему  вовсе  не  такь 
хочется,  чтобы  просьба  дочери  была  уважена.  Но  Мар1я 
Николаевна  работала  и  съ  другого  конца,  —  она  проси.па 
свекровь  поддержать  ея  просьбу.  Долго  пришлось  ей 

ждать.  Т-Ьмъ  временемъ  въ  1828  году  сняли  съ  государ- 
ственпыхъ  преступниковъ  кандалы ...  Но  вотъ,  па- 
конецъ,  письмо  оп>  старой  княгини  изъ  Царскаго  Села: 
она  читала  ея  письмо  Государю,  и  Государь  отвЬтилъ. 
что  просьба  ея  будетъ  исполнена,  какъ  только  камера 
СергЬя  это  дозволитъ.  Кто  зиаегъ  придвориую  ягизпь, 
топэ  зпаетт),  какъ  подобные  шаги  трудны,  какъ  они  былн 

въ  особенности  трудны  въ  гЬ  времена.  Кто  знаетъ  от- 
пошен1е  Николая  I  къ  декабристамъ,  топ^  знаетъ,  какъ 

должно  было  быть  страшно  подойти  къ  нему  съ  заступ- 
ничествомъ  за  тЪхъ,  кого  онт>  хот'Ьлъ  забыть  п  о  комТ) 
помннлъ  до  посл'Ьдняго  дня  своего.  Д'Ьло  казалось  без- 
падежнымъ.  Царствующая  особы  очень  любятъ  01сазы- 
1зат1з  милость  на  св'Ьтломъ  безоблачномъ  путп  своего 
шеств1я  по  красному  С5чшу  предначертанныхъ  ссбытИ}. 
но  он'Ь  очень  не  любятъ,  когда  на  этомъ  пути  встаетъ 
и  останавливаетъ  ихъ  вниман1е  п  нарушаетъ  установлен- 
ность  настроен1й  и  отношений  что-нибудь  такое,  что  он'Ь 
желали  предать  забвен!ю    и    что    заявляетъ    о    своемт. 
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существован1и  паперекоръ  пхъ  желан1ямъ.  II,  однако, 

кпягин'Ь  Александр'Ь  Николаевн'Ь  удалось  исхлопотааъ 
то,  о  чемъ  такъ  слезно  молила  Мар1я  Николаевна. 
Осенью  1830  г.  ссыльные  были  переведены  въ  Петровск!!! 
;)аводъ,  въ  выстроенный  для  нихъ  огромный  каземап>. 

Сюда  въ'Ьхала  и  княгиня  Мар1я  Николаевна,  чтобы  раз- 
д'Ьлитъ  съ  мужемъ  камеру  №  54. 

У  меня  была  маленькая  акварель,  изображавшая  эту 
камеру.  Бревенчатыя  перегородки  въ  одномъ  углу  обиты 

темиосиней  матер1ей.  занав-Ьской,  привезенной  пзъ  Петер- 
бурга; у  одной  сгЬны  диванъ,  передъ  нпмъ  круглый 

столъ;  у  другой  ст'Ьны  клавикорды,  конечно,  т-Ь  самые, 
которые  Зинаида  приказала  подвязать  къ  кибитк'Ь;  за 
клавикордами  княгиня  Мар1я  Ниь^олаевна  съ  той  же 
типичной  прической;  около  г;лавикордовъ,  прислонясь 

къ  ст'Ьн'Ь,  Серг-Ьй  Григорьевичъ  въ  арестантскомъ  халат1э. 
Надъ  диваном!,  портрет1>  Николая  Николаевича  Раев- 

скаго,  надъ  клавикордами  на  ст-Ьн-Ь  маленьк1е  портреты, 
медальоны,  мин1атюры;  мног1е  изъ  этнхъ  портретовъ, 

несмотря  на  мелк1й  разм'Ьръ.  легко  можно  узнать;  они 
впосл'Ьдств1и  вернулись  изъ  Сибири  и  вис'Ьли  у  меня 
въ  «Музе'Ь  декабристовъ»  и  въ  моей  комнатъ,  когда  у 
меня  былъ  «музей»,  когда  у  меня  была  комната . . .  Это 
изображен1е  камеры  №  54  интересно  гЬмъ,  что  сделано 

до  пробит1я  окна,  что  посл'Ьдовало  лишь  черезъ  тояъ 
посл'Ь  1вселен1я  заключенныхъ  по  совм-Ьстному  прошен1Ю 
женъ  начальнику  Н1  Отд'Ьлен1я  графу  Бенкендорфу.  Я 
долго  не  зналъ,  чье!!  работы  эта  акварель.  Но  въ  феврал'Ь 
1917  года,  будучи  въ  Крыму,  я  посЬтилъ  въ  Симферопол'Ь 
дочь  декабриста  Юшневскаго.  Я  предупредилъ  о  своемъ 

приход'Ь;  она  ждала  меня,  окруженная  портретами,  аль- 
бомами, вещицами  и  портфелями  €0  мпожествомъ  рисун- 

ковъ  ея  отца.  Я  сейчасъ  я«е  узналт^,  кто  авторъ  рисунка, 
нзображающаго    камеру    №  54.      Незабвенный    вечеръ! 
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Изъ  этой  ветоши  —  сколько  живого  Г1лагоухан1я.  И  гд'Ь 
теперь  вся  эта  цЬииость,  что  еЯ  принадлежала?  И  гд'Ь 
она  сама? 

Тамъ  нго,  въ  шпиадцатл  версгахъ  от1.  Симферополя, 

насталъ  я  дожитгющую  вт>  своемъ  Потемкинскомъ  им'Ь1П11 
Елизавету  Серг'Ьевну  Давыдову,  дочь  дехшбриста  Трубец- 

кого, вышедшую  за  сына  декабриста  Давыдова.  Она 
была  очень  стара,  съ  совершенно  ослаб15вшеГ1  памятью, 

но  тоже  окруягеиа  портретами,  рисунками.  Ыавстр'Ьчу 
этнмъ  нзображен1ямъ  поднимал псь  И31,  ея  меркнувшаго 

сознан1я  имена  людей.  м'Ьстностеи  . . .  Такь,  наканун!'. 
мартовской  революции,  среди  пробуя«дающейся  картины 
крымской  весны,  нередъ  1и1ртинами  сибирской  ночи 

догорали  посл-Ьдиге  проблески  далекаго  нрошлаго  . . . 
Изъ  эпохп  Петровскаго  завода  у  меня  было  очень 

много  рисунковъ  и  акварелей.  Были  виды  каземата, 
виутренпихъ  его  дворовъ,  сцены  изъ  жхгзни  государ- 
ственныхъ  нреступниковъ,  ихъ  работы,  ихъ  отдых].. 
внутреннее  виды  камеръ.  Все  это  нарисовано  чисто, 
аккуратно;  николаевские  солдатики  изображены  съ  иго- 

лочки, б'Ьлыя  лосины,  ремешки,  ружья,  кивера,  лядунки. 
все  это  написано  въ  совершенств'Ь.  Повиднмому,  ри- 

сунки принадлежатъ  кисти  декабриста  Р-Ьпина,  —  того, 
который  такъ  уясасно  погибъ  при  пожар-Ь  своего  дома 
г.м'Ьст'Ь  съ  Андреевымъ.  заЪхавшимъ  къ  нему  переноче- 

вать. Видъ  каземата  съ  птичьяго  полета,  ном'Ьщеннын 
въ  занискахъ  «княгини  Мар1н  Николаевны  ВолконскоГ!» 
подписанъ  «писарь  КеренскШ». 

Когда  заключеннымъ  стали  разрешать  отлучаться 
изъ  тюрьмы,  княгиня  Волконская  обзавелась  собствен- 
нымъ  домягадмъ.  Обзавелись  домами  и  друг1я  жены. 

Эти  дома  всЬ  стояли  врядъ  по  одной  улиц'Ь.  Улица 
называлась  у  нихъ  „^а  гие  (Зез  Оатез"  (Дамская  улица). 
По  л'Ьвой  сторон-Ь.  если  итти  къ  церкви,  предпосл'Ьдп1н 
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домъ  —  Волконскнхъ.  Зд-Ьсь  родились  у  княгини  Мар1и 
Н1Ж0лаевны  —  сынъ  Михаил!,  въ  1832  году  и  въ  1834  г. 
дочь  Елена. 

О  тогдашнемъ  начальств-Ь  вь  иисьмахъ,  конечно. 
н'Ьтъ  упоминан1й.  Но  изъ  «Записокъ»  и  восиоминанЛ! 
обрисовывается  мрачная  галлерея  портретовъ;  среди 

иихъ  самые  мрачные  —  смотритель  Нерчинскихъ  за- 

водовъ  Бурнашевъ,  челов'Ьк.ъ  грубый,  говоривши  съ 
:;акл1оченными  на  «ты»,  и  генералъ-губернаторъ  Руиерть. 
Имя  нослЪдняго  связано  со  скорбнымъ  событ1емъ  въ 

яшзни  декабристоБЪ.  Въ  1841  году  правительство  по- 
желало по  случаю  бракосочетан«1  Насл-Ьдиика,  будущаго 

Александра  П,  оказать  какую-нибудь  милость  сослан- 

ным1>.  Было  р-Ьшено  принять  Д'Ьтей  декабристовъ  на 
казенный  счетъ,  сыновей  въ  корпуса,  дочерей  въ  инсти- 

туты, по  при  этомъ  было  поставлено  услов1емъ  —  д-Ьти 
должны  лишиться  фамилий  своихъ  отцовъ  и  именоваться 

по  отчеству,  Серг-Ьевыми,  Васильевыми  и  т.  д.  Сослап- 
пымъ  было  дано  сорокъ  восемь  часовъ  на  размышление, 
ини  отказались  отъ  царской  милости,  указавъ  на  то, 
что  подобное  отречен1е  отъ  имени  отцовъ,  разрывая 

носл'Ьднюю  связь  съ  прошлымъ,  кром'Ь  того,  поставило 
бы  ихъ  д1^тей  въ  положен1е  незаконнорожденныхъ  и 
наложило  бы  пятно  на  чело  их7^  матерей.  Геиералъ 

РуиертТ).  препровождая  письменные  ответы  декабри- 
стов1>,  снабдплъ  ихъ  отзывомъ,  въ  которомъ  высказы- 

вался, что  по  его  мн'Ьн1ю  упорствомъ  своимъ  ссыльные 
Л1Ш1ИЛИ  себя,  «всякаго  права  на  какое  бы  то  ни  было 

снисхожден1е  Правительства». 

Въ  длинной  верениц'Ь  мрачныхъ  именъ  С1яет1>  не- 
закатным'ь  блеском1>  благодарности  имя  коменданта 
Лепарскаго.  Н-Ь-гь  среди  многочисленныхъ  книгъ, 
оставлениыхъ  намъ  декабристами,  пи  одной,  въ  котороГг 
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Оы  НС  Г)ыло  носиящено  несколько  оамыхч.  теплых] . 

прочувствованных'ь  странищ.  этому  человеку.  Изъ 
НП1110ГО  архива  прило^яшаю  два  эпизода.  Когда  Мар1я 
}1111;олаевпа  ждала  своего  вто1>ого  1)еб(;нка.  генерал!. 
Лепарск]п  111тслал1,  ей  акушерку  двумя  неделями 

|1311ьте  того  срока,  которьп!  папначила  она  сама.  Поел'!", 
родовт!  онъ  1П1шеп>  Серг'Ью  Григорьевичу,  чтобы  от.  не 
позволялъ  своей  жеп'Ь  самой  писать,  а  предлагалъ  свои 
услуги,  чтобы  известить  генерала  Раевскаго.  «Княгин-Ь 
•,ке  Ллексаидр'Ь  Ппколаекн'!-)  можетт^  написать  княгиня 
Трубецкаях'. 

Прелестный  рядт.  я«'нских7.  портретовт^  встаетъ  со 
страницт.  сибирских!,  писемъ.  Ближайш1я  подруги 
Мар1и  Николаевны  были:  княгиня  Трубецкая,  жена 
<^онъ-Визина  и  Ентальцева.  Но  самая  любимая  была 
Александра  Григорьевна  Муравьева.  Очаровательный 

ея  вн'Ьи1Н1й  образъ  начертаиъ  въ  «Запискахъ»  барона 
Розена.  На  страницахъ  писемл>  Мар1н  Николаевны  про- 
ходнтъ  скорбная  пов'Ьсть  ея  угасан1Я.  Она  скончалась 
въ  Нетровскомъ  завод Ь  отъ  чахотки:  она  умирала  ночью 

и.  не  желая  будить  свою  маленькую  дочь,  просила  при- 
нести ей  ея  куклу  и  простилась  сл^  куклой.  Она  похоро- 
нена въ  церковной  оград-Ь  при  церкви  Петровскаго 

завода.  Надъ  ея  могилой  часовня,  хорошо  видная  па 

всЬхъ  картинахт,  и  снимкахъ,  изображаюнщхъ  9Т>' 
церковь. 

Нонушка,  любимица  декабристовъ,  осталась  па  по- 
печен1и  отца.  Никиты  Михайлсв1Г1а  Муравьева.  Когда 
въ  1843  году  онъ  умеръ,  его  мать,  старуха  Екатерина 

Федоровна  Муравьева,  рожденная  Колокольцова,  испро- 
сила разр'Ьшен1е  привезти  ее  въ  Москву  съ  тЪмъ,  чтобы 

поместить  въ  институтъ.  Разр'Ьшенхе  было  дано;  была 
послана  за  ней  классная  дама,  не  помню  имени,  н-Ьмец- 
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кая  фсгмпл1я.  Д^вочк-Ь  очень  не  хот-Ьлось  уезжай.; 
когда  ее  усаживали  въ  карету,  она  плакала  и  металась, 
рвалась  вонъ  изъ  кареты.  Мар1я  Николаевна  долго  не 

могла  забыть  эту  отъ-^зжающую  карету  . . .  Нонушку 
пом'Ьстилн  въ  пнститутъ  подъ  фаыил1ей  «Никитина». 
Она  на  это  имя  не  откликалась,  несмотря  на  всЬ  на- 

казания. Наконецъ,  ее  стали  звать  просто  по  имени. 
Она  была  ребенокъ  съ  сильной  волей,  своенравный. 
Когда  Императрица  Александра  бедоровна,  посЬщая 
институтъ,  сказала  ей  однаягды:  «Почему,  Нонушка,  ты 

ми-Ь  говоришь  ,,Мас1ате",  а  не  называешь  „Матап",  какъ 
всЬ  друг1я  д-Ьвочки?»  Нонушка  отв'Ьтила:  «5'  меня  одна 
только  мать,  и  та  похоронена  въ  Сибири».  У  меня  былъ 

д-Ьтск1й  рисунокъ,  —  как1я-то  дамы  разговарнваютъ  съ 
!;.акими-то  кавалерами;  подписано  д'Ьтскимъ  почеркомъ: 
«Нонушка  Кат'Ь».  Кто  была  Катя,  неизв'Ьстно.  и  гд'Ь 
1еперь  рисунокъ,  тоже  неизвестно. 

Удивительная  дружба  царила  между  нашими  дамами. 
Одинаковость  интересовъ,  судьба  мужей,  рожден1я, 

бол'Ьзпн  д-Ьтеп,  —  спаяли  ихъ  въ  т'Ьсную  семы<1.  Ни 
разу  во  всей  тогдашней  переписк'Ь  не  проскальзывает!, 
даж'е  намека  на  какую-нибудь  ссору,  мал-Ьйшее  недоразу- 
мЪн1е.  И  при  скученности,  въ  какой  он'1)  жили,  это 
являлось  свид'Ьтельствомъ  высокой  ихъ  воспитанности: 
Р'Ьдко  когда  съ  больше!!  наглядностью  выступала  благо- 
трорная  сила  яситейскихъ  формъ,  и  надо  сказать,  что. 
несмотря  на  всЬ  единичные  случаи  тяжелыхт,  испытан1й. 

обиий  тонъ  жизни  былъ  бодрый;  он-Ь  не  позволяли  себ'Ь 
распускаться,  поддерж1гвали  и  подбадривали  другъ 

друга:  пусть,  молъ,  недоум'Ьваетъ  угрюмое  нача.1[ьство. 
Скоро  д-Ьти  слгали  главнымъ  центром'ь  жизни:  все  враща- 

лось вокругъ  них7>;  ихъ  очень  любили  наряжать;  Мар1я 
Николае!Вна  не  одобряла,  но  обычай  укоренился.  Празд- 
;шки,   именины,   рожден1я   подавали   поводъ   матерямъ 
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изощряться  И].  111)1искан111  ра;и!лечс11И1;  посылки  из'ь 
Росс1н  вызывали  радостный  визгь,  становились  нред- 
логом'ь  дружсскаго  обм-Ьна.  Новая.  н'Ьжиая  струя 
вливается  вь  суровую  япгзнь.  Это  была  улыбка 
каторги  . .  . 

Легко  понять,  что  внесли  жены  въ  жизнь  изгнашт- 

1:осъ  и  какь  б'Ьдные  узники  ихъ  ц-Ьнпли.  Вот1.  стнхо- 
творен1е  декабриста  князя  Одоевскаго,  вь  Кото1)ОМ'ь 
чувства  ихъ  нашли  р'Ьдко!!  прелести  выражен1е.  Чтобы 
ого  понять,  надо  помнить,  что  узни1;и  жили  т,  тюрьмФ.. 

окруженной  высокимъ  мачтовымъ  тыномъ;  К'ь  этому 
тыну,  въ  часы  прогулки  заключенныхъ  по  двору,  под- 

ходили наши  дамы  и  сквозь  щелн  ограды  разговаривали, 
разсказывали  новости,  передавали  письма.  Сперва  часо- 

вые противились,  одииъ  даже  ударплъ  княгиню  Трубец- 
кую прикладомь,  но  потомъ  начальство  приказало  не 

противиться:  ходить  «къ  оград'Ь»  вошло  въ  об})1чаГ|:  это 
стало  гостиной,  клубомть  княгиня  Трубецкая,  которая 

при  полнот'Ь  своей  легко  уставала,  приносила  даже  съ 
ссбо1"!  складной  табурепз.  Вотъ  какъ  прелестно  за- 
печатлЬлъ  эту  картину  Одоевск1н: 

Былъ  край,  слеза.мъ  и  скорби  посвященный. 
Восточный  край,  гдЪ  розовыхъ  зарей 

Лучъ  радостный,  на  неб'Ь  тамъ  рожденный. 
Не  услаждалъ  страдальческпхъ  очей. 

Гд'Ь  душепъ  былъ  и  воздухъ  в'Ьчно  ясный, 
И  узникаыъ  кровъ  св'Ьтлый  докучалъ, 
П  весь  обзоръ,  обширный  н  прекрасный, 
Мучптсчьно  на  волю  вызывалъ. 

Вдругь  ангелы  съ  лазури  низле1"Ёли 
Съ   отрадою   къ   страдальцамъ   той   страны. 

Но  прежде  свой  небесный  духъ  од'Ьлн 
Въ  прозрачныя  земныя  пелены, 
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II.  в'Г.стинкп  благ1е  Провид'Ьнья, 
Явилися,  какъ  дочерп  земли, 
П  узпикамъ  съ  улыбкой  угЬшеиья 
Любовь  И  мпръ  душевный  принесли. 

II  каждый  день  садились  у  ограды, 
И  сквозь  нее  иебесныя  уста 

По  капл'Ь  п.мъ  точили  медъ  отрады. 
Съ  т'Ьхъ  иоръ  лились  въ  темииц'Ь  дни,  лЬта. 

Въ  затворши.ахъ  печали  всЬ  уснули, 
И  лишь  они  страшились  одного,  — 
Чтобъ  ангелы  на  небо  не  вспорхнули, 
Г1е  сбросили  покрова  своего. 

Мы  просгЬдили  вн'Ьш}11я  услов1я  жн;!Ш].  Они  бы.лп 
тяжелы.  Однако  ве.тикая  ц'Ьлнтельница,  привычка, 
оказывала  и  зд'Ьсь  долгое,  но  в'Ьрное  свое  дЪиетв1с. 
Первые  пять  л'Ьтъ  над'Ьялись,  вторые  пять  л'Ьтъ  на- 
д'Ьялигь  меньню.  а  потомъ  п  ждать  перестали.  Когда 
;^аходила  р-Ьчь  о  родин-Ь,  княгиня  Мартя  Николаевна  съ 
покорностью  и  разумной  ясностью  говорила:  «Моя  родина 

тамъ,  гд'Ь  мои  д'!(')Тн». 
Мы  подходимъ  къ  тому  периоду  нашего  разсказа,  про 

который  могли  бы  намъ  разоказать  люди  иредшествую- 
щаго  ио1;ол'Ьп1я.  И  вотъ.  намять  моя  летитъ  къ  тЪмъ 

пумагамъ.  который  были  у  меня  отобраны.  Въ  нхъ  числ'Ь 
пыли  зам'Ьчан1я  моей  родной  тетки  Елены  Серг'Ьевны 
Рахмановой  на  «-Записки»  Н.  А.  Б-Ьлоголоваго.  Б'Ьло- 

голов1)П1,  пзв'Ьстный  докторъ,  родомъ  снбирякъ,  вос- 
питывался т,  дом-Ь  декабриста  Подж10.  когда  они  жили 

на  поселен1и.  Его  книга,  очень  интересная,  заключала 

въ  себ'Ь  кор-кагля  неточности;  моя  тетка  написала  кт> 

нимъ  «поправки»,  кое-что  расширила  собственными  во- 

споминай! ями.    Эту  тетрадку  она  мп'Ь  подарила:  сколько 

93 



«благоухаинаго»  пролилось  01.1  идЪсъ  на  мо]"|  1)азг1\аз1., 
если  бы  она  была  у  меня  нодъ  рукоП  . . .  Ч'Ь.\П)  дальше 
подвигаюсь  ш.  мосмъ  пов'Ьствовап1н,  гЬм'ь  больше  мн'Г> 
1гриходитея  черпать  ьъ  памяти,  тЬмъ  меньше  вь  инсьмеп- 
ном'ь  документе.  Но  в'Ьдь  не  молсеп.  человЬк'ь  в'ь 
памяти  все  сохраниаъ;  кром'Ь  того,  готовя  свои  бумаги 
къ  издан1к),  я  естественно  удЪлялъ  больше  вниман1я 

Т'Ьмъ  изъ  ннх1>,  которьтя  должны  были  составить  первые 
томы;  эти  я  перечитал!,  по  три,  по  четыре  раза,  а  даль- 
н'Ьйи1ее  по  разу  и  то  мног1я  письма  только,  что  назы- 

вается. проб'Ьясал!,:  тогда  не  было  причины  торопиться. 
И  ВОТ!.,  переступая  порогъ  новой  главы  нашего  разсказа, 

вспоминаю  зам'Ьт11и  моей  тет1;и.  По1)треты  вс'Ьхъ  тЪхъ 
лицъ,  о  которыхъ  зд'Ьсь  упоминалось,  ироходятъ  подь 
ея  перомъ,  по  уже  не  въ  молодости,  а  въ  зр'Ьлом'ь 
возраст'Ь  и  въ  старости.  Очаровательно  описан1е  княгини 
Трубецкой:  ииаль  и  чепецъ,  привътливое  общительное 
лицо,  ласковыя  пухлыя  руки,  тонк1й  умъ,  блестящ1й 

разговсръ  . . .  Она  умерла  въ  начал-Ь  пятадесятыхъ  годовь 
отъ  рака,  въ  страшныхъ  мучен1яхъ,  и  похоронена  въ 
оцтд'Ь  Иркз'тскаго  Знамеискаго  женскаго  монастыря. 
У  меня  было  прелестное  письмо  отъ  дочери  ея,  Зинаиды 

Сергеевны  Сверб'Ьевой,  съ  описан1емъ  кхъ  жизни  въ 
Сибири  и  вы-Ьзда  въ  Россию.  И  это  письмо  пропало . . . 
Помню  лишь,  что  старику  Трубецкому  не  хот'а^лось 
у'Ьзжать  изъ  Иркутска  и  дЪтямъ  слоило  больп1нхъ 
трудовъ  оторвать  его  отъ  могилы  жены;  только  ради 

воспитан1я  своего  сына  Ивана  онъ  сдался  на  ув'Ьи1,ан1я. 
Князя  Ивана  Сергеевича  Трубецкого  я  помню  въ  Д'Ьт- 
ств^;  онъ  умеръ  отъ  разрыва  сердца,  выезжая  изъ  дома 

Кочубеевъ  у  Краснаго  Моста  на  Мойк^,  того  дома,  гд-Ь 
вносл'Ьдств1п  жилъ  Куропаткинъ.  Зинаида  СергЬевна 
Сверб^ева  жива  и  посейчасъ,  ей  за  80  л-Ьгв;  выселенная 
изъ  своего  нм'Ьн1я.  она  жшзетъ  въ  ОрлЬ.  Ея  сыпъ  Сергъй 
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Ыиколаевичъ  былъ  русскимь  посломъ  въ  Берлин'Ь  во 
время  объявления  войны . . .  Возвращаемся  къ  «зам-Ьт- 
кам'ь»  Елены  Серг'Ьевны. 

Скорбный  портретъ  1осифа  Поджхо,  этого  страдальца. 

11роведи1аго  восемь  л'Ьтъ  въ  Шлиосельбургской  ЕрЪности. 
въ  то  время  какъ  несчастной  матери  и  сестре  па  вс]-, 
вопросы  о  м'ЬстЬ  нахождения  его  отв-Ьчалн  неизм'Ьннымъ 
«м'Ьсто  ссылки  непзв-Ьстно».  Онъ  пр1'Ьхалъ,  наконецъ, 
въ  Усть-Куду,  мЪсто  своего  поселен1я,  когда  наши  пере- 

■Ьзжали  въ  Урггкъ,  за  м-Ьсяцъ  до  рожден1я  Елены  Сер- 
г'Ьевны. Къ  тому  временп  мать  его  умерла,  ягена. 

урожденная  Бороздина,  вышла  замужъ  за  князя  Гага- 

рина. ^№мъ-то  разб1ггым7^.  какимъ-то  осеннимъ  сумра- 
ком1>  в'Ьетт,  отъ  строкъ  Елены  Серг'Ьевны,  когда  она 
описываетъ  клочки  этой  страдальческой  жизни.  Три- 

надцатил'^Ьтннмъ  ребенкомъ  она  провожала  его  гробъ,  — 
это  была  первая  смерть,  которую  сна  вид-Ёла  въ  лицо  . . . 
И  все  это  возникаетъ  подъ  перомъ  Елены  СергЪевны 

изъ  случайн01(  прогулки  на  кладбищ-Ь  въ  Крыму;  солнце, 
море,  ГЛИЦИН1И,  кресты,  и  на  одной  мраморной  плигЬ: 

«Княгиня  Гагарина,  рожденная  Бороздина».  Вспоми- 
наются как1е-то  черкесы,  которые  убили  ея  второго 

мужа,  вспоминается  сынъ  Александръ,  который  оста- 

вался въ  Росс1и,  о  которомъ  отецъ  неут-Ьшно  тосковалъ  . . . 
Не  могу,  при  всемъ  желан1И,  передать  прелести  этпхъ 

зам-Ьтокт.  Елены  СергЬевны.  Я  берегъ  эту  тетрадку, 
какъ  ц'Ьнн'Ьйш1й  матер1алъ,  которымъ  думалъ  восполь- 

зоваться для  предисловия  къ  третьей,  части  предполагав- 
пигося  изданхя,  для  той  части,  которая  должна  была 

быть  озаглавлена  —  «поселен1е».  Да,  безконечно  жаль 

этихъ  прелестныхъ  занисокъ.  Еи;е  ])аз7.  повторяю,  ч-Ьмъ 
.дальше  подвигаюсь  къ  моемъ  разсказ'Ь,  Т'Ьмъ  трудн'Ье 
мн'Ь:  долженъ  припоминать  по  такимъ  даннымъ,  который 
одинъ    только    разъ    перелисталтз.     Читатель    долженъ 
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иГ.рить  правдивости  и  искронпостн  разскаачика.  а  спра- 
питы'я  уже  но  но  чему,  гцрооить  не  у  кого: 

Уим.   1м    •,1;11.И1С)11И.1Х'|>   и1)а;!Дих'1-., 
Мгновенной  жатвой  иоколЬнья. 

Но  тайной  во.тЬ  ПроппдЬнья, 
Ногходятт.,  :!1уЬк)тъ  11  падутт.. 

Дру1ми  им'1.  ЦП  ̂ л■^.д^>  ндутт. . . . 

XI. 

Волконск1е  были  переведены  на  110сслен1е  раньше 
11гтечен1я  грока  каторги.  Вопз  какъ  это  случилось. 

Въ  1835  году,  въ  ноябр'Ь  м-Ьсяц-Ь,  умерла  старуха  княгиня 
Александра  Николаевна.  Поел*  ея  смерти  осталось 
письмо  на  имя  Государя,  въ  которомт.  она  просила  его 
вернуть  сына  нзъ  ссылки.  Такую  просьбу,  конечно. 
Николаи  I  не  могъ  исполнить,  но,  какъ  г'.казано  вт.  Вы- 
сочайшемъ  повел'Ьн1и,  «изъ  уважен1я  къ  памяти  иокой- 
поп  юшгини»,  онъ  разр-Ьшилъ  Волконскаго  перевести 
на  поселен1е.  Такимъ  образомъ  даадцатшл-ЬтнШ  срокт, 
каторжныхъ  работъ,  который  уже  ран'Ье  былъ  разными 
указами  уменьшенъ  до  пятнадцати,  для  Волконскаго 
былъ  фактически  сведенъ  къ  девяти  съ  половиною 
годамъ  (любопытно,  что  одинъ  изъ  указовъ,  смягчав- 
П1ихъ  участь  осужденныхъ,  былт,  пом'Ьченъ  14  декабря). 
Но  перем-Ьна  наступила  не  такъ  скоро.  Безъ  конца 
длились  переговоры  ст,  Петербургомъ  по  поводу  м'Ьста 
поселен1я.  Николай  I  выразилъ  желан1е,  чтобы  Вол- 
1;онск1п  былъ  поселенъ  въ  такомъ  м'Ьст'Ь,  гд'Ь  н'Ьп! 
другихъ  декабристовъ.  Это  изв-Ьст^е  повергло  ихт,  въ 
отчаян1е:  во  -  первыхъ,  тягостно  было  оторваться  отъ 
своихъ;  во-вторыхъ,  и  для  себя,  и  для  д'Ьтей  необходп- 

9(5 



мьтмъ  услов1емъ  1ки;иш  была  близость  медицинской 

помощи.  Они  поэтому  просили  поселить  ихъ  туда,  гД'Ь 
пудет!)  поселент.  и  докторъ  Вольфъ.  ихъ  другт.  п  сосЬдь 

110  камер'Ь.  Два  съ  половиной  1'ода  длилось  ра8р'Ьп1ен1е 
:->того  вопроса:  товарищи  по  ссы.тк-Ь,  которымъ  р.ыходил1> 
•  ■рокъ  поздн'Ье  Волконскихъ,  вы'Ьзжали  раньше  ихъ, 
1]етровск1й  заводъ  пуст'Ьлъ,  а  они  все  ждали . . .  На- 
зсонещ,,  посл'Ьдовало  прикааан1е  водворить  ихъ  въ  селе- 
II  1е  Урик'ь  подъ  Иркутскомтз. 

Въ  Яйивописномъ  м'ЪсгЬ,  на  берегу  красивой  Ангары, 
среди  скалистыхъ  пригорковъ,  окутанныхъ  л-Ьсомъ,  по- 

строили они  себ'Ь  л'Ьтнюю  дачу.  «Камчатникъ»  звалась 
она.  У  меня  было  два  акварельныхъ  вида,  изображав- 

ших!) «Камчатникъ»;  одинъ  видъ  —  черезъ  домъ  па 
}>Ьку.  другой  —  С77  р'Ьки  на  домъ.  Это  было  уютпо. 
ирив'Ьтливо.  1\ругомъ  были  очаровательный  прогулки; 
до  сихъ  пор!,  мояхно  видЬть  там71.  надъ  высокимъ  берс- 
гомъ  —  огромный  камень,  въ  которомъ  высЬчено  сид'Ьн1е, 
«скамейка  княгини  Волконской».  Тогда  началась  та 
жизнь,  о  которой  вспомнпаютъ  старожилы  Восточной 

Сибири,  та  жизнь,  которою  декабристы  стяжали  себ'Ь 
благодарность  населен1я  до  третьяго  покол^Ьп1я  вклю'ш- 
тсльно.  Г1оселен1я  стали  культурными  гн-йздами,  очагами 
духовнаго  св-Ьта.  Въ  каждой  семь'Ь  жило  и  воспитыпл- 
лось  по  н'Ьсколы;у  д'Ьтей  м-Ьстныхъ  жителей.  Съ  юныхт^ 
л-Ьтъ  они  поступали  подтз  воспитательный  надзоръ  я«енъ, 
К0Т0М1.  переходили  въ  обучение  къ  мужьямъ.  Въ  благо- 

творной атмосфер-Ь  культурной  семейной  жизни  сопри- 
];асались  они  съ  наукой  и  искусствами,  кр-Ьпли  и  зр-Ьли 
.\  мствет{по  и  душевно.  Все  это  д'Ьлалось  иодъ  постоян- 
иымъ  страхомт.  передъ  косыми  взглядами  генералъ- 
губернатора  Руперта. 

Но  на  этихъ  бф.глыхт.  страиицахъ,  исиещренныхт! 
[•азрозпеипыми  услочками  восиоминашй,  подводить  итоги 
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иросв-ЬтительиоП  д'Ьятельпости  декабристот,  ш,  С  и  - 
б  и  р  и ,  —  воиросъ  ждеП)  своего  историка,  и  если  01п. 
иридеп,,  то  онъ  придетъ  изъ  Оибири,  не  из7^  Роос1и; 

но,  когда  я  сталъ  получать  т'Ь  письма  отъ  старожилов'ь 
сибнрскихъ,  о  которыхъ  упомянул!)  вь  начал'Ь  моего 
ра;«;ка;за,  вогь  тогда  я  поняль,  какь  глубоко  они  ]!С11а- 
хали  землю  вокругъ  себя  и  какою  благодарной  /катво)! 
взошли  посЬянныя  ими  сЬмена.  0]ш  часто  съезжались, 

:;елн  бесЬды.  читали  лекц1и;  очень  любили  спорить;  вы- 
11исывалп  книги,  журналы,  устраивали  общими  силами 
читальни.  Все  это  жило  бойкой  ягизнью,  въ  особенности 

л'Ьтом1>:  впосл'Ьдств1и  семьямъ  было  разр-Ьшено  жить 
въ  Иркутск'Ь,  а  мужьямь  на'Ьзжать  разъ-два  въ  пед'Ьлю; 
зат'Ьмъ  н  мужья  пере'Ьхалн  въ  городъ.  но  къ  л'Ьту  всЬ 
возвращались  на  свои  дачи  п  закипала  общая  ясизнь, 

въ  которой  и  м'Ьстные  принимали  участ1е.  Пере-Ьзд'ь 
обычно  совершался  въ  Духовъ  день.  Волконсые  и 

Трубецк1е  выезжали  вмЪст-Ь;  однимъ  обозомъ;  населен1е 
выходило  ихъ  встр-Ьчать;  «наши  князья»  привозили  съ 
собой  угощен1е,  м'Ьстные  жители  встр-Ьчали  ихъ  съ  берез- 
калш,  молокомъ,  курами,  яйщ1ми  и  проч.  Ц-Ьлое  народ- 
иое  ДБПжен1е  жило  этими  словами  —  «князья  вы-Ьхали», 
«князья  пр1'Ьхали».  Праздникъ  весны  вошелт,  въ  обыча*! 
и  деря^ался  двадцать  л-Ьтъ  до  самого  того  времени,  когда 
князья  у'Ьхали. 

Я  ̂ тгомянулъ  выше  о  кнпгахъ,  —  хочу  сказать  о  нихъ 
н'Ьсколько  слсвъ.  Въ  начал'Ь  насчетъ  книгъ  было  о«1ень 
трудно;  всЬ  получаемый  книги  проходили  черезъ  цен- 
;!уру  коменданта,  который  ставилъ  свою  пом-Ьтку.  Въ 
моей  бнолхотек-Ь  было  не  мало  книгъ,  на  заглавном'ь 
лист-Ь  которыхъ  была  надпись:  «Видалъ  Лепарсюй»,  — 
между  прочнмъ  прелестный  Шекспиръ  въ  десяти  томахъ. 

Самое  интересное  —  это  книжное  насл'Ьд1е  декабриста 
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.^1уш1на.  Лушпп.,  хотя  са>п.  былъ  католикъ,  завЬщал'ь 
СРОИ  кингп  митрополиту  Иннокент1ю.  Одная;ды,  про- 
•Ьзя«ая  черезъ  Москву,  отецъ  мой  случайно  узналъ,  что 
продается  гд'Ь-то  на  толкучк'Ь  библютека  митрополита 
Иннокентия;  онъ  посп-Ьшилъ  выбрать  н  скупить  книги, 
принадлежаБШ1я  Лунину.  Тугь  были  книги,  ц'Ьнныя 
не  только  потому,  что  он-Ь  принадлежали  этому  удиви- 

тельному челов1.ку,  о  которомъ  скажемъ  ниже,  по  ц'Ьи- 
пыя  саып  по  себ-Ь.  Тамъ  были,  напримЪръ,  сочинен1я 
блаженнаго  Августина,  огромныя  «инфол10»  въ  перга- 
ментовыхъ  переилетахъ  съ  застежками,  пздан1е  знамени- 

той старой  фирмы  Фробэна  въ  Базелъ,  издан1е  подъ 
|>едакц1ей  Эразма  Роттердамскаго  .  .  .  Все  это  указываетъ 
на  степень  и  характеръ  умственныхъ  интересовъ  нашихъ 
изгнанниковъ.  Въ  свое  г.ремя  я  ссставилъ  списокъ  всЬх!! 
книгъ,  о  которыхъ  упомипаетъ  Мар1я  Николаевна  въ 
своихъ  иисьмахъ;  на  память,  конечно,  не  могу  вамт.  его 

разсказать,  по  могу  засвнд'Ьтельствовать,  что  умственная 
жизнь  не  дремала.  Былъ  еще  у  меня  интересный  аль- 
бомъ,  —  сибирск1я  птицы,  отъ  руки  рисованиыя  дека- 
бристомъ  Петромъ  Борисовымъ;  удивительно  топкая 
работа:  крылышки,  перышки,  лапки,  коготки,  все  это 

дорисовано  до  иосл'Ьдняго  пред'Ьла  точности.  II.  не- 
смотря на  эту  точность,  не  сухо;  большая  поэз1я  въ  этой 

носл'Бдопательпости  иолевыхъ,  болотиыхъ,  хиш,ныхъ. 
Какъ  сейчаст..  помню  большую  севу,  которая  держитъ 
г.ъ  когтяхъ  маленькаго  красногрудаго  снигиря.  Дека- 
брнстт,  Петръ  Борисовъ  умеръ  въ  1853  году  отъ  разрыва 

сердца,  и  его  немножко  придурковатый  братъ  пов-Ьсился 
при  вид'Ь  умершаго  брата.  Въ  одпсмъ  письм-Ь  Серг-Ья 
Григорьевича  кл>  сыну  есть  подробное  описан1е  этой 

трагед)и.  ('г!оГ|  альбомт.,  судя  по  собстпенноручиоп  пад- 
ипси,  от.  иодност.  Мар1и  Николаевн-Ь  въ  день  Рождества 
(не  помню  какого  года),  который  былъ  вм^Ьст'Ь  съ  тЬмъ 

7* 
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и  ДП0М7.  он  рожден!;!.  ДругоЛ  такой  и.1ЬИ11М1.  гь  рисун- 

ками Г)орисона,  только  не  птищ,.  а  бабомок'ь,  Гмллъ  вч. 
частной  библ10тек'Ь  Николая  И  . . . 

Прежде  ч'Ьм7.  ]>а:ктат1>с'я  сь  книгами,  упомяну  еще 
о  н'Ьсколькихь  францунскихъ  томиках'ь  въ  красныхъ  и 
зеленыхъ  кожаныхь  иереилетахъ,  на  которых!,  золотыми 
буквами  по  фраицузскл  было  вытиснено  имя  Екатерины 
110нстантино1юй.  То  была  незамужняя  сестра  Софьи 

Ллекс'Ьевпы  Раевско{'1,  родная  тетка  княгини  Мар!» 
Николаевны.  Нн  книги  не  былп  нич'Ьмт.  огюбенио  за- 

мечательны —  как1е-то  мнеологическ!е  разека.!Ы,  романы 

Руссо,  ни  обладательница  НХ1>  не  была  нич'Ьмъ  особенно 
зам'Ьчательпа,  она  была  добрая  и  горбатая  старушка; 
НО  она  была  —  внучка  Ломоносова,  и  за  нее  трижды 

сватался  баснописецъ  К'рыловт..  Вотъ  почему  я  любилъ 
эти  кш1жечки,  какъ  одно  нзъ  Ц'Ьнн'Ьпишхъ  украшен1й 
моеГ[  библ10теки  . . .  *) 

Картина  л'Ьтней  жизни  нашнхъ  изгианниконь  бььиг 
бы  ПС  полна,  если  бы  мы  не  упомянз'ли  объ  охот-Ь. 
Разр'Ьшепге  охотиться  было  для  пихт,  большою  радостью. 
При  полномъ  ихъ  гражданском-!,  безнравит,  ружье, 
собака,  л'Ьсъ,  дичь  —  были  для  нихт.  бол^е  нежели 
символами  свободы,  —  они  давали  имъ  минуты  полпаго 
:!абвен1я.  Много  рпсунковъ  было  у  меня,  нзображавшихъ 
прогулкп,  ппкнпкн,  верхомъ  пли  въ  лодкахъ:  мужчины 

од-Ьты  въ  сюртуки  съ  ружьями,  патронташами.  Также 
было  н'Ьсколько  рпсунковъ,  пзображавпп1хъ  сцены  изъ 
пребывания  па  туркипскпхъ  минеральпыхъ  водахъ,  куда 

Сергею  Григорьев1гчу  было  разрешено  съ-Ьздить  по- 
лечиться отъ  ревматизма.  Помню  —  рыбная  ловля 

въ  горнояъ  поток'Ь.    бурятск1я   д^ти    вокругъ   костра. 

*■)  Эти  книлгкп  бы.™  М1ГЬ  подарены  троюродной  срстрон  моей, ьняи.нон  М.  В.  Яшвиль,  внучкой  Е.  II.  Орловой. 
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Достаточно  сопоставить  эти  картинки  съ  картинками 
предыдущаго  пер1ода,  чтобы  увидать,  что  это  другая 
жизнь:  .тЬсъ  не  казематъ,  сюрт\т<1,  не  арестанток1й 
халат!..  ружье  не  лопата  и  не  ломъ  и  верховая  лошадь 
не  тачка. 

При  вос-поминан1и  объ  охот-Ь  невольно  напрашивается 
въ  память  образт.  удивительнаго  Лунина.  Поселенный 

въ  Урнк'Ь,  онъ  былъ  очень  блиоокъ  съ  Волконскими, 
глубокимъ  почитателем!,  княгини,  другомъ  Серг-Ья  Гри- 

горьевича и  учителемъ  ихъ  сына,  моего  отца.  Когда 
г,ъ  1843  году  онъ  былъ  вторично  арестованъ  и  увезенъ 
въ  дальн1и  Акатуевск1й  рудникъ,  онъ  оставил!)  моему 
отцу  свое  ружье  и  своихъ  двухъ  охотничьихъ  собакъ. 

У  меня  сохранилось  много  писемъ  Лунина,  на  фран- 
цузском'ь  язык'Ь.  Начиная  съ  почерка,  кр'Ьпкаго.  чет- 
каго,  сильпаго,  эти  письма  вр'Ьзываются  въ  память,  какч) 
что-то  соверп1енно  необыкновенное;  сила  духа,  ясность 
мышлеп1я  и  точность  выражеп1я  ставятъ  его  въ  совс^^мъ 
исключительное  иоложен1е,  не  только  выдвигая  его  въ 
рядахъ  современниковъ,  но  вынося  его  за  пределы  своего 

времени.  У  меня  была  Ц'Ьлая  тетрадочка,  исппсанная 
его  рукой;  это  была  коп1я  съ  его  знаменитых!,  писемъ 

сестр-Ь,  т'Ьхъ  самыхъ  писемъ,  изъ-за  которых!^  посл-Ьдо- 
вало  ему  предписан1е  на  ц-Ьлый  годъ  прекратить  всякук» 
переписку  «за  неум-Ьстныи  разсуждечпя  и  самохваль- 

ство». Въ  этихъ  пись.мах'ь,  каждое  изъ  которыхъ  пред- 
I  тавляетъ  въ  сжатой  форм'Ь  разеужден1е  философскаго 
характера,  опь  касается  самыхъ  суп(ествепныхъ  во- 
просовъ  иа1)0ДИ0й  и  государственной  жизни:  образъ 

иравлетпя,  судопроизводство,  свобода  в'Ьрован1я,  народ- 
ное образован1е  и  т.  д.  Трудно  передать  виечатл'Ьн1е, 

но  скажу,  что  из'ь  «глубины  сибирсг.ихъ  руд1.»  па  раз- 
СТ0ЯН1И  полустал'Г.т1я  онъ  подае^^^  руку  Владим1ру 
Соловьеву.     Среди    этпх7.    философскихъ    разсужден1й. 

101 



одни  письмо,  как'ь  иеболыно!!  ра;^с1;а;^■1^.  11])ир.улка  но 
л'Ьсу,  вдвоем!.,  «съ  нею»;  ел.  иервыхъ  смют.  тдадпо,  что 
это  Мар1я  Николаевна.  Вдруп.  согбенная  старунцса  что- 

то  ин1,ет-1.  на  зомл'Ь;  оказывается .  —  трапу,  чтоГм.1  сд'Ьлат!. 
настойку  для  больного  грудью  сына.  «Она»  нредлагает'ь 
(.■тарушк'Ь  сл'Ьдоватъ  за  собой,  она  дасгь  си  .хорошаго 
Ц'Ьлебнаго  ннтья.  И  зд-Ьсь  —  сравнен1е:  как'ь  Агарь  ш. 
нустынЬ  нан1ла  ангела,  который  указа-ш.  ей  на  нсточ- 
ннкъ  йоды  для  умн1)авшаго  отт.  жаясдь!  сына,,  такъ  эта 
старушка  нан1ла  въ  ней  ангела  для  утнн1ен1я  страдап1й 
своего  сына.  Вотт.  н  все.  По  съ  какнмт,  мастерствомт. 

это  разсказано,  н  какое  внечатл'Ьи1е  оть  этой  картинки, 
вложенной  мелгду  философскихт.  разсужден1й.  При- 

поминаю слова  Листа  по  поводу  средней  части  сопаты 

Сиаз!  ипа  ̂ ап{аз1а:  ,,ипе  Пет  еп1ге  с1еих  аЫтез"  (цвЪток'ь 
между  двухъ  безднъ). 

Какъ  всЬ  людп  высокаго  духа,  опт.  обладалт,  юмо- 
ромъ,  который  никогда  не  нокидалъ  его.  Когда  ему 

прочитали  нриговоръ  о  ссылк-Ь  «на  в'Ьчность»,  оаъ 
фыркнулъ:  «хороша  вечность.  —  мп-Ь  уяге  за  нятьдесятъ 
л'Ьтъ».  Когда  генералъ-губернаторт,  въ  Фннлянд1и,  осма- 

тривая кр'Ьпость,  въ  которой  опт.  сид'Ьлъ  подъ  сырыми, 
потными  сводами,  спросилъ,  не  нуждается  ли  онъ  В1> 

чемъ-нибудь,  онъ  отв'Ьтилъ,  что  ни  въ  чемъ  не  нуясдается, 
кром'Ь  зонтика.  Р'Ьдк1й  пзъ  товарище)!  пользовался 
такнмъ  уважен1емъ  въ  средъ  сосланныхъ.  Вт>  1826  году 

онъ  состоялъ  адьютантомъ  при  Великомъ  Кпяз'Ь  Кон- 
стантнн'Ь  ПавлоБич'Ь  въ  Варшав-Ь.  Велнк1й  Князь,  ко- 

торый искренно  его  любилъ,  узнавъ  о  причастности  его 
къ  заговору,  вручилъ  ему  заграничный  паспорп.,  чтобы 
дать  ему  возможность  спастись.  Лунииъ  возвратилъ 

паспортъ,  сказавъ:  «Я  разд'Ьляю  пхъ  уб'Ьжден1я,  раз- 
д'Ьлю  и  наказан1е». 

Изъ  мрака  Акатуйскаго  острога  онъ  пнсалъ  въ  Урикъ 
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несколько  раз7,.  Въ  одномъ  письмЪ  къ  Мар1И  Нпко- 
лаовн'Ь  опъ  гоЕорптъ:  «Разъ  вы  такъ  добры,  спрашиваете, 
не  нужно  ли  мн-Ь  чего  изъ  оставшихся  у  васъ  моих'1> 
пещеГ(,  то  прошу  васъ  прислать  м}{'Ь  мои  часы:  очень 
мн'Ь  тяжело  въ  безсонныя  ночи  острожнаго  закл10чеи1я 
не  знать,  который  часъ».  Два  письма  къ  моему  отцу 
по  англ1йски,  —  онъ  давалъ  ему  уроки  англ1йскаго 
языка,  —  распоряжен1я  насчетъ  овоихъ  охотничьихъ 
вещей  и  запросъ  о  здоровь'Ь  его  оxотни^гьиxъ  собакъ: 
одна  звалась  Д1аной.  а  какъ  другая,  не  помню . . . 

«Могила  его,  говорить  Серг'Ьй  Григорьевичъ  въ  «За- 
пискахъ»,  должна  быть  близка  сердцу  каждаго  рус- 
скаго».  Эта  могила  съ  очень  красивой  р-Ьшеткон,  со- 

ставленной изъ  лучей,  расходящтася  опэ  креста,  была 
подновлена  въ  восьмидесятыхъ  годахъ  старан1ями 
и  на  средства  моего  отца.  У  меня  было  два  портрета 

Михаила  Серг'Ьевхгча  Лунина  собственной  работы;  на 
задней  сторонЪ  одного  изъ  нихъ  —  внутренность  острож- 

наго двора. 

Понемногу  центрт>  тяжести  нгитейскихъ  интересов!) 

нашей  Урикской  колон1и  сталъ  перем'Ьщаться  въ  сторону 
города.  Понемногу  и  съ  большимъ  трудомъ  жены  по- 

лучили право  жить  В7>  Иркутске,  мужьямъ  разрешено 

ихъ  нав'Ьш.ать  два  раза  въ  неделю,  а  потомъ  и  вовсе 
пере'Ьхать  въ  городъ.  Княгиня  Волконская  получила 
такое  разр'Ьи!ен1е  только  въ  1845  г. 

Па  иервыхъ  порахъ  было  трудно.  Разр'Ьшеп1е  па 
въ'Ьзд'ь  въ  городъ,  полученное  изъ  Петербурга,  не  нрави- 

лось м'Ьстному  начальству;  оно  слт  трудом7>  приспособ- 
лялось къ  этому  вкрапливан11о  государственныхъ  пре- 

ступпиковт)  въ  среду  иркутских!»  обывателей.  Случались 
ложпыя  иоложен1я.  Однажды  Мар1я  Николаевна,  желая 

доставить  развлечен1е  свое!!  дочк'Ь.  повела  ее  г.ъ  театрт> 
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((ч-,1и  М0Ж111)  паивать  театромъ  тоть  сарай,  въ  котором'!. 
да1!а.111С1.  г.ь  то  првхмя  ]1редстаилеи1я).  Чере;л.  н'Ьскольии 
дне1{  появилось  распоряжен1е  о  запрещен!!!  женамь 

государстг.енныхъ  прссп'ппнкош.  иос-Ьщать  оощестнеи- 

ныя  м'Ьста  увеселен1я.  Другое  1ЖС11орл;кен1е  было  вы- 
ивано  появле1пемъ  Мар111  Николаевны  па  музыкальном'!. 
вечер-Ь  въ  Институт'Ь.  Повторен1е  подобныхъ  распоряясо- 
и1й  со  стороны  губернатора  Пятницкаго  стало  принимать 
настолько  обидный  п  С'скорбнтельпыя  (|)ормы,  что  Мар);1 

Николаевна  однажды  написала  о  томт,  своей  сестр'Ь 
Е1;атер1Ш'Ь  Нпколаевп'Ь  Орловой:  та  показала  письмо 
брагу  своего  мужа,  вь  то  время  управляющему  III  От- 

д'Ьленхем'ь.  Генерал']^  -  губернатор-ь  Рупергь  получил'1> 
строгое  предпнсан1е  Д'Ьлать  ра-оницу  между  государствен- 

ными преступниками  и  нхъ  ^кенами,  которыя,  добро- 

вольно посл'ЬдоваБъ  за  мужьями,  не  подлежагь  стро- 
гостямъ  закона.  За  время  пзгнан1я  это  было  первое 

1!п<ьмо  вь  такомъ  дух'Ь.  Но  долго  еще  давала  себя  знать 
старая  закваска.  Еще  вь  1854  году,  значнтъ.  за  два  года 

до  амнистии,  княгиня  ппшетъ  сыну,  въ  то  время  на- 

ходившемуся въ  служебной  командировк'Ь  на  АмурЬ. 
что  приходилт,  въ  дом'ь  сборпщкъ  городскихъ  повин- 

ностей (въ  то  время  это  называлось  «за  трубу»),  и  вт. 

кппг'Ь  значилось:  «За  трубу  въ  дом'Ь  преступницы  Вол- 
конской». Разсказывая  объ  этомъ  в'ь  письм'Ь  къ  сыну. 

Мар1я  Николаевна  прибавляетъ:  «Я  никогда  не  впд'Ьла 
твоего  отца  въ  такомъ  гн'Ьв'Ь».  Кажется,  ни  вь  одной 

стран'Ь  не  существуетъ  такой  разницы  меяеду  душевным'ь 
ск,ладомъ  обывателя  и  душевнымъ  складомъ  представи- 

теля исполнительной  власти;  въ  особенности  низы  у  нась 

съ  трудомъ  осваивались  со  всякимь  «новымъ  курсомъ». 

А  новый  курсъ  начался:  онъ  начался  съ  прх-Ьздом'ь 
въ  Иркутскъ  ВТ)  1847  году  генералъ-губернатора  Николая 
Николаевича  Муравьева.    Этотъ  р'Ьдкихъ  качествъ  чело- 
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в'Ькъ,  .столп,  много  сд'Ьлавиин  для  сибирскаго  края,  сь 
т/ервыхт.  же  дней  своего  пступлен1я  нъ  должность 

проявил!,  себя  застзшникомъ,  покровителемъ,  другом!. 
декабристовъ;  онъ  сразу  выдвинулъ  ихъ.  п  если  не 

въ  гражданскомъ,  то  въ  общественномъ  смыслЪ  по- 
ставилъ  ихъ  въ  то  положен1е,  которое  имъ  принадлежало 
въ  силу  высокнхъ  качествъ  образован1я  и  воспитан1я. 

Онъ  не  только  принималъ  декабристовъ  у  себя,  —  онт. 

■Ьздилъ  кт,  нимъ.  Съ  домомъ  Болконских'!!  у  него  и  его 
жены  (она  была  родомъ  француженка)  установились 

отношен1я  самой  т'Ьеной  дружбы.  Онъ  былъ  воспр1ем- 

иик'ь  старшаго  внука  Сергея  Григорьевича.  Сергея 
Дмитр]евича  Молчанова;  когда  вт,  переписк'Ь  членовъ 
семьи  декабриста  попадается  нанменован!е  «крестный». 

это  значить  генералъ-губернаторъ  Муравьевъ.     Онъ  не 
ИЗМ'ЬНЯЛЪ  своего  ОТН0ШеИ1Я  и   въ  СВ0(11ХЪ   Д0НеС<-Н1ЯХЪ  ВТ. 

Петербург!,,  и  1;огда  зашла  рЪчь  о  принят1и  ]!а  государ- 
ственную службу  сына  Сергея  Григорьевича,  моего  отца, 

онъ  не  побоялся,  испрашивая  на  то  Высочайшаго  раз- 

р'Ьшен1я.  заявить,  что  просьба  заслуживаетъ  внимания. 
такъ  какъ  молодой  Волконский,  окончивш1н  Иркутскую 

гимназ1ю  съ  золотой  медалью,  почерннулъ  нравственный 
свои  качества  вт,  родптельскомъ  домЪ. 

Посл-Ь  этого  понятно,  что  жизнь  въ  тоть  нерюдъ. 

к'ь  которому  подходимъ,  з'же  не  можеть  представлять 
ни  чертъ  драматизма,  ни  живописности,  которыми  от- 
.тг!1чается  предыдущ1й  пер10Д1).  Декабристъ  становился 
однимъ  изъ  обывателей,  и  если  въ  глазахъ  прочихъ 

обывателей  что-нибудь  его  отличаетъ,  то  уже  не  ореолъ 

мученика,  а  лишь  изв-Ьстныя  гражданск1я  и  обш;ествен- 
иыя  ограниче1пя.  Таковъ  у;къ  обыватель:  онъ  готовь 

ставить  }га  пьедесталъ  челов'Ьгка,  стоящаго  вн-Ь  общества, 

но  01П.  свы1:ается  съ  нимъ,  какъ  только  они  встр'Ьча!0тся 

на  одномт.  уровн'Ь.    Если  не  ошибаюсь,  Флоберъ  гдЬ-то 
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сказалъ:  «Не  прикасайтесь  К1.  кумирам1>,  —  позолота 

остаотсл  па  рукахт.».  Чупстпуется  изв'Ьстное  опрощен1е. 
псрем'Ьпа  1К'П('ргуара,  если  моя;по  таш.  выразиться;  изч. 
героической  трагед1Н  мы  исрсходнмъ  къ  картипамп,  обы- 

иатольско1"|  драмы.  Жпит.  оолыпого  гуПернскаго  города 
С7)  его  ПОСТОЯННЫМ!.  пап])яукч'п1ем'],  чиновно-обп;сстиен- 
ных1>  мелочей  способна  засосать  всяхсаго.  Прибавить 

К1.  этому,  что  декабристы,  вт.  течен1е  пятнадцати  л'Ьп. 
оторванные  ОП)  всякой  общественной  и  гражданской 

жизни,  вдругъ  очутились  В1>  ЭТ0М71  губернском!,  водо- 
вороте, —  понятно  станеп,,  что  они  кинулись  вт,  него 

съ  пзв'Ьстпым'ь  уиО(']П('М'ь.  Привыкппе  говорить,  оп. 
природы  спорщики,  они  ПС  могли  проходить  мимо  жизни. 

Но  зд-Ьсь  же  попадали  въ  ту  томительную  двойствен- 
ность, которую  создавало  имъ  ихъ  полоя\ен1е:  они 

говорили,  спорили,  одобряли,  осуждали,  но  они  не  могли 

ни  участвовать,  ни  вл1ять,  —  они  были  безд'Ьйствепны. 
Это  вызывало  иногда  раздрай?ен1е,  иногда  упадокъ  снлт.. 

Въ  пнсьмахт!  Марпт  Николаевны  встр'Ьчаются  признала! 
утомлеп1я  отъ  этого  ностояннаго  кип'Ьн1я,  нанолняви1аго 
жизнь  безпричиннымъ  п  безц'Ьльнымъ  безпокойством  ь. 

Переписка  того  времени  представляет],  очень  ц'Ьннып 
бытовой  матер^алъ.  Въ  ней  мало  выдающихся  моментовъ, 

но  накоплен1е  вт-.  течен1е  почти  двадцати  л-Ьгв  изо  дня 
въ  день  повторяющихся  мелочей  создаетъ  картину 
тогдашней  жизни  очень  занимательную,  благодаря  своей 

полноте  н  непрерывности.  Можно  просл-Ьдить  всЬ 
интересы,  волнен1я,  заботы,  развлечен1я  того,  что  Серг1'.й 
Григорьевнчъ  въ  ппсьмахъ  сыну  называлъ  «иркутская 
публика».  Не  всегда  это  легко:  письма  пестрятъ  именами, 
и  не  только  именами,  но  н  уменьшительными  и  даже 

прозвищами.  Разгадать,  о  комъ  идетъ  р'Ьчь,  иногда  было 
совсЬмъ  невозможно.  Тогда  я  сталъ  но  М'Ьр'Ь  чтен]я 
выписывать  всЬ  имена  и  прозвища  и  носылалъ  ихъ  моей 
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дБоюродпо!!  сестр'Ь,  которая  5кила  въ  деревн'Ь,  въ  Мало- 
росс1н,  при  старой  своей  больной  матери,  той  самой 

Елеп'Ь  ('('рг'Ьевн'Ь  Рахмановой,  о  которой  упоминалъ 
выше  по  поводу  зам'Ьчан1й  на  «записки»  Б-Ьлоголоваго. 

Пятнадцать  л11тъ  въ  параличе,  по  со  св-Ьягей  головой, 
съ  изумительной  памятью,  тетка  моя  по  поводу  каждаго 

имени  разсказывала  какую-нибудь  истор1ю;  тутъ  были 
б1ографическ1я  данный,  анекдоты,  собственный  воспоми- 

нания, отзывы  другпхъ.  —  однимъ  словом7>,  накопился 

такой  Ц'Ьннып  матер1ал71.  который  былъ  чуть  не  ц'Ьн}гЬе 
самшхъ  нисемт,.  Все  это  я  разработалъ,  проредактировалъ 

и  расположилъ  по  алфавиту.  Къ  сожал'Ън1ю,  толстая 
тетрадь  съ  огромнымъ  количеством!!  собственныхъ  именъ 

показалась  т'Ьмъ,  кто  отобралъ  у  меня  всЬ  мои  бумаги, 
особенно  ц'Ьнной.  «В4.дь  поп1  сколько  имент!,  а  еще 
ни  у  кого  изъ  нихъ  не  было  обыска»,  сказали  они. 

Ц-Ьниость  эта  была  н'Ьсколько  иного  т)0да,  неясели  та, 

какую  тетрадь  им-Ёла  въ  моихъ  глазахъ,  и  она,  конечно, 

поблекла,  когда  новые  обладатели  ея  увид-Ьли,  что  д'Ьло 

идетл,  о  прошломъ  стол-Ьт^и  и  что  алфавитный  сппсокъ 

дает'ь  перечень  ие  совремеиныхъ  людей,  а  покоГ1Пиковъ... 
Какъ  бы  то  ни  было,  ключъ  кт.  разгадк'Ь  того,  ч-Ьмъ 

киш'Ьла  жизнь  «иркутско!!  публики»  отъ  1839  до  1856 
года,  утерянт,  навсегда ... 

XII 

;1,'Ьти  Волконскпхъ  воспитывались  дома.  Под'ь  руко- 

водством'ь  родителей  и  при  сод'Ьйств1и  товарищей  отца 
они  получили  съ  юныхъ  л'Ьп>  р'Ьдкую  подготовку  къ 

дальн-ЬГипему  развит]ю.  Пип  учплт-ь  англ111Скому  языку 

у    Лунина,     .матрматик'1-,  —  у   Муханова.    .\лекеапдръ 
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11одж1о  даиал!)  уро1си  исто1)1и,  отещ,  иреподаваль  лнтера- 
т^'ру;  францу;!<?кИ1  язык1,  былъ  домаишнмь  яаыкомъ. 
на  котором!,  д'Ьти  говорили  и  переписыпалнсь  сь  матс1)Ы0. 

Въ  184(1  году  родители  р'Ьшили  ходатайстг-опать  о 
пом'Ьщсн!!!  сына  т>  Иркутскую  гимназ11о.  Ходатайство. 
110лд('1шан110е  на  этот1,  рааъ  генерал!,  -  губе1)натором'1, 
Рунертомь,  было  усажено.  Сынъ  Болконских!.  око1!ЧИЛ1. 
курсъ,  какъ  мы  угке  упоминали,  съ  аолотой  медалью: 
у  меня  сохранялись  книги,  который  от,  нолу^тлъ  при 
переход'Ь  изъ  класса  1П>  класс!,.  01;о!1Ч111!!>  гн.мнаа!»). 
Михаил!.  Серг'Ьеничъ  поступи.пъ  чиновником!,  но  осо- 
бымъ  норучр11!ямъ  при  генералъ-губерпатор]-,  Муравьев'Ь. 
В!,  качествЪ  такового  от.  былъ  неоднократ!{о  посылаем'!. 
въ  разных!,  ц'Ьлях!,  то  на  Амур!.,  то  на  Китайскую 
границу,  то  В!,  Камчатку,  къ  Охотскому  мо1)ю.  Первтл}! 

русск1я  иоселен1я  на  Амур'Ь  были  водворены  имъ. 
Отъ  этпхъ  экспедищй  у  меня  оставалось.  кром'Ь 

веще11,  вывезенныхъ  моимъ  отцомъ  изъ  Китая,  много 

рисунков!.,  и  картннъ.  Самые  интересные  —  четыре 
вида,  1)исованные  пастелью,  работы  некоего  Майера, 
изображают!,:  два  поселка,  одну  высадку  на  берегъ  и 

П5'тешеств1е  па  собакахт,,  по  сп^гу  мчанцйся  обозъ.  Еще 
былъ  заняткыГ!  рисунокъ:  лодка,  въ  ней  молодой  чело- 
в'Ькъ,  мой  отецъ,  вт,  сюртук-Ь  и  фуражк'Ь  съ  окольпнком!,, 
на  корм'1'.  11  на  носу  два  бурята  В!.  китапскихъ  шляпяхъ 
гребут!,:  въ  ногахъ  у  моего  отца  сидитъ  лягавая  собака  *). 
Кстати  анекдот!,  о  собак1=..  Однажды  отецъ  на  почтовой 
С!анц1н  м'Ьнялъ  лошадей.  Содержатель  станц1и  хлопо- 
талъ  вокруг!)  1ел11жки,  раскладывалъ  полость,  утапты- 
валъ  с^но.  Когда  все  было  готово  и  отецъ  усЬлся, 
смотритель  нагибается    надъ  собакой    и    спрапшваетъ, 

,1  Со  всего  этого  были  мною  сняты  фотографпчес1С]'е  снимки для  предполагавшагося  нздан1я,  но  и  фотограф!?  былн  у  меня 
отобраны . . . 
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обращаюсь  къ  отцу:  «Ваше  благород1е,  а  ихь  плагород1е 
прикажете  подсадить?» 

Иомию  еще  разсказъ.  Во  время  одно!!  иуь  укспедицтй 

иопаль  отецъ  какъ  разъ  подъ  Св'Ьтлый  ираздникъ  въ 
глухое  селен  1е,  —  н-Ьсколько  лачужекъ.  Разм-Ьстилнсь 

]10  избам'ь,  а  вечеромъ  собрались  въ  ту,  которая  была 
попросторн'Ье.  встречать  Пасху.  Только  разгов'Ьться 
неч'Ьмъ:  кром'Ь  копченой  рыб1)1.  ничего. 

—  Неужели  молока  н'Ьтъ? 

—  Ну,  разв'Ь  коровы,  водятся! 
—  А  итицы? 

—  Ну,  как1я  итицы.  На  весь  иоселокт,  одна  курица 
и  та  никогда  не  несется. 

Собрались.  Отца  попросили  Евангел1е  прочесть.  Про- 

^т^ят,^.  Въ  начал-Ь  б'Ь  слово.  Проп'Ьлн  «Христосъ  Вос- 
кресе».  Вдруп.  подТ)  окномъ  д'Ьвочка  крнчитъ.  «Снесла! 
Снесла!» 

Стукъ  въ  окно,  и  черезъ  форточку  просовывается 

яйцо.  Тутъ  же  его  сварили,  разр-Ьзали  на  девять  частей, 
—  разговЪлпсь. 

Приполгинается  мн-Ь  еще  .тюбопытный  (мучай,  по- 
казываюний.  насколько  русск]й  человФ.к-|,  способенъ  къ 
колонизац1И.  Во  время  своеГ!  по'Ьздки  по  Амуру  Му- 

равьев!, высадился  посмотр'Ьть  на  одну  бурятскую  де- 
ревунжу  и  пришелъ  въ  иегодоваи1е.  увндавт.  что  на- 
селен1е,  чербзъ  годъ  посл^Ь  присоединен!»  къ  Росс1и,  по 
русски  не  говоритт!.  Онъ  вснылплъ:  «Поставить  сотню 

к'азакогл,!»  Черезъ  годъ  отецъ,  проезжая  мимо,  за'Ьхалъ, 
чтобы  иров'Ьрить  усп-Ьхи  иаселен1я.  Результатт»  былъ 
неожидаины(1.  —  всЬ  казаки  говорили  ио  бурятски. 

Отецъ  хороню  зналь  Сибирь,  природу  и  людей,  разно- 
образный племена,  ее  заселяюш,1я,  и  странныя  житейск1я 

и  трудныя  политическая  отноц1ен1я.  которыя   порожда- 
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ются  игтр1-,'[г11)  оГ)ыча(Чл.  и  интероеот..  1]11ос.г1'.дгт151И, 
много  .гЬть  спустя,  01п>  пида.п,  Г110граф11()  Г1)а(})а  Му- 
ра«ье1',а-Аму1)ского.  составленную  подъ  его  паГ)Л1одеи1ем1. 

Барсуковым!..  Въ  этом1.  труд'Ь  от.  воадалъ  дань  личной 
II  01Ц0  больше  отечестиенно»  благодарности  этому  госу- 
дарстненному  мужу,  утолившему  ту  жажду  моря, 

которою  континентальная  Росс1я  томилась  в'ь  течен1е 
Л0ЛГ11Х7.  стол'Ьт111,  И  от1фыт1емъ  доступа  къ  Тихому 

океану,  завершившему  на  восток'Ь  то,  что  Петр!.  13ел11К1й 
началъ  на  заиад'Ь. 

Въ  блпакомт.  соприкосновенй!  съ  жизненными  за- 
просами края,  въ  который  судьба  закинула  его  отца, 

проходила  дЬятельность  молодого  Волконскаго  вплоть 

до  того  дня,  когда  новыя  непредвид'Ьнныя  событ1и 
отозвали  его . . . 

Дочь  Волконскихъ  звалась  Еленой;  Мар1я  Николаевна 

звала  ее  англ11юкимъ  уменьшительнымь  Нелли;  въ  широ- 
1шхъ  кругахъ  знакомства,  не  янавтаго  но  ангпйскн. 
имя  было  переиначено  въ  русское  «Неля»,  и  съ  этимъ 
пменемъ  перешла  Елена  Сергеевна  въ  память,  или 

в'Ьрн-Ье.  въ  сердца  всЬхь.  знавшнхъ  ее  на  протяжен1и 
пяти  покол'Ьп1й.  Р-Ьдкой  красоты;  живая,  блестящая. 
обворожите,1ьная  въ  обхоя;ден1п,  она  была  всеобщая 

любимица;  мужчины,  женщины,  старушки.  дЪти.  —  вс!; 
ее  боготворили,  и  до  глубокой  старости,  въ  параличЬ, 

безъ  ногъ,  въ  колясочк'Ь,  безъ  руки,  б?зъ  глазу,  она  до 

восемьдесятъ  четвертаго  своего  года  оставалась  куми- 

ромъ  вс-Ьхъ  окружавшихъ  ее.  Я  еще  не  встр-Ьчалъ  чело- 
в'Ька,  знавшаго  ее,  который  не  произносилъ  бы  ея  имени 
иначе,  какъ  съ  глазами  къ  небу  и  съ  поднятыми  плечами, 

—  такъ,  какъ  говорятъ  о  чемъ-то,  подобнаго  чему  не 
было  и  не  будетъ.  Можно  себ*.  представить,  что  это 
было  въ  юности. 
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Она  вышла  замужъ,  когда  ей  едва  минуло  шестнад- 
цать лЪп:,.  Чпновннкъ  по  особым1.  поручен1ямъ  при 

Муравьеве,  ДмитрШ  Васильевич!,  Молчановъ,  былъ  ея 
счастливымъ  избранникомъ.  ПослЪ  свадьбы  они  от- 
правплись  въ  Петербургъ  (19-го  сентября  1850  года). 
Если  когда-нибудь  разставан1е  ст,  дочерью  могло  смяг- 

чаться радостью,  то,  1;онечно,  въ  этомъ  случае:  человЬкъ 
умный,  образованный,  безупречной  честности,  довольно 
сказать  —  любимый  изъ  приближенныхъ  Муравьева. 
Письма  Елены  Сергеевны  дышатъ  счастьемъ.  письма 

Молчанова  дышатъ  рыцарствомъ,  письма  Мар1н  Нико- 
лаевны полны  того  покоя,  которьпг  даетъ  уверенность 

въ  неизм'Ьнности  того,  что  хорошо.  СергМ  Григорьевичъ 
былъ  счастливъ,  видя,  что  хотя  передъ  однимъ  членомъ 
его  семьи  раскрывались  двери  родины,  та  двери,  который 
д.тя  пего  были  закрыты  навсегда.  (^Собственное  его  поло- 
жен1е  не  такъ  его  тяготило,  сколько  мучило  сознаше, 

что  д'Ьти  должны  нести  кару  по  вин-Ь  отца  . . . 
Въ  томъ  же  году  прх'Ьзжала  нав-Ьстить  сестру  Софья 

Николаевна  Раевская  и  провела  съ  Волконскими  н'Ь- 
сгюлько  нед'Ьль.  Это  было  первое  родственное  лицо  за 
двадцать  четыре  года.  О  ея  пребывати  въ  нашемъ 

архив'Ь  св'Ьдн1й  почти  нътъ,  по  въ  семейств'Ь  Орло- 
выхъ,  внуковъ  Екатерины  Николаевны,  сохранилось 
много  иисемъ  Соф1и  Ниг;олаевны  изъ  (Сибири.  Къ 

соягалЪи!»)  я  еще  не  им'Ьлъ  возможности  съ  ними  по- 
знакомиться. Пребыван1е  ея  было  не  столь  долго,  какъ 

бы  она  того  желала:  сестеръ  безнокоило  здоровье  ихт, 
сестры  Елены;  она  была  въ  Итал1и,  и  къ  ней  поъхала 
(Зофья  Николаевна  изъ  Иркутска.  Но  она  узке  пе  застала 
сестру  В75  жпиыхъ.  Елена  Николаевна  умерла  въ  1852 

году  въ  Фраскати  подъ  Римом1>;  тамъ,  1?-ь  католической 
церкви  она  .  похоронена;  падъ  м'Ьстом!,  ;10гребен1я  ея 
вд'Ьланъ  въ  стригу  образъ,  вывезенный  изъ  Росс1и . . . 
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По  до1)01"Ь  III.  П('те1)бу1)гь  Молчановы  остановнлигь 

В1,  Момск-Ь,  гд'Ь  110  нросьб-Ь  ('ерг'Ья  Григорьевича  на- 
вЬгтили  ле1;а(^рнста  Гавр1И.]а  ('-пчитовича  Батенкона. 
Оовс'Ьмъ  осоГ)еиная  судьба  этого  иам'Ьчательнаго  чело- 

1гЬ1са.  '5акл1ОЧ01П1ый  г,ъ  Петропивлонскук)  (ср'Ьиопь,  опь 
6ыл1.  ;1аоы'п.  и  толысо  потому,  что  начальник'!,  III  от- 
д'Ьлсн1я.  граф'ь  011.101!ь,  :511ав1л1и  его  лично,  осв-Ьдомилоя 
о  НРМ1.  В7,  1846  году,  о  пем7.  вспомнили.  Думаютъ.  что 

[гь  1срЬностн  (ТО  держали  т.  с-и,чии  сь  рас111)01  т])а11ив- 
1П11.М1Я  слухом'ь  О  бго  умопом'Ьшательстн'Ь.  Между  гЬмъ 
умоиом'Ьшательство,  если  и  было,  то  кратковременное, 
а.  г.сл1'.дстБ1е  тягостнаго  одиночнаго  заключен1я  от,  по- 

терял'ь  способность  р'Ьчн;  это  и  подало  поводъ  къ  ие- 
доразум'Ьн1ю.  Какъ  бы  то  ни  было,  20  .гЬтъ  от.  нро- 
снд-Ьл-г.  1п.  кр'Ьности;  для  того,  чтобы  не  сойти  съ  ума. 
онъ  нагтавлялъ  себя  переводить  бнбл1ю  ка/КдыЛ  день 

на  другоГ[  языкъ.  Во  рву  крепости,  гд'Ь  ему  разр'Ь1не1го 
было  работать,  онъ  посадилъ  яблоню,  —  съ  этой  яблони 

()Н7>  "Ьл'ь  яблоки  . . .  Наконецъ,  иосл'Ьдовало  распоря}кен1> 
о  перевод'Ь  его  въ  Томскъ.  Съ  перваго  /ке  свидан1я  съ 
Еленой  Серг'Ьевной  Батенковъ  проникся  ]съ  нем  чув- 
ствомь  н'ЬжноП  отеческой  привяоанногтп.  Трогательны 
ппсьлга  старика;  не  знаешь,  что  трогательнее.  —  п±ж- 

ность  или  уважен1е.  Онъ  былъ  возвращен  ь  нз1>  ссылк'и, 
как'ь  II  проч1е  оставшееся  въ  жибых7,  декабристы,  и 
дожилъ  свой  вЪкъ  В7,  Калуге.  Зд'Ьсь  Елена  Серг-Ьевна 
его  пос'Ьтила  незадолго  до  смерти.  До  конца  дней  своих'ь 
хранил7>  онъ  память  о  ней.  Можеп>  быть,  кь  какомъ- 
ппбудь  иллюстрированномъ  издан1и  вамъ  попался  пор- 
третъ  Батен1;ова:  онъ  сиднтъ  у  стола  и  на  стол'Ь  повер- 

нутый къ  нему  женскзй  портретъ  —  Елена  Сер- 
г^.евна. 

Вт,  Поторбург'Ь  молодую  чеху  встр'Ьтпли  сь  распро- 
стертыми обт.ят!ями: 
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Родн'Ь,  прибывшей  издалеча, 
Повсюду  радостная  встр'Ьча, 
И  восклицанья,  и  хл-ёСъ-соль. 

Елена  Серг'Ьевна  была  первая,  пр1'Ьхавшая  изъ  Си- 
бири, —  она  была  тотъ  голубь,  который  былъ  выпущенъ 

1!зъ  ковчега . . .  Среди  всЬхъ  родственниковъ  она  осо- 
бенно сблизилась  со  своей  теткой,  сестрою  ея  отца, 

княгиней  Софьей  Григорьевной  Волконской.  Ихъ  сбли- 
зила общая  пылкость  воображен1я,  изв-Ьстная  восторягсн- 

ность  и  н'Ькоторое  пренебрежение  къ  вн'Ьшнимъ  формамъ 
жизни,  къ  св-Ьтскинъ  обычаямъ.  Въ  Софь'Ь  ГрпгорьевнЪ 
это  пренебрежен1е  требован1ями  св'Ьтскаго  общеягит1я 
07;  годами  достигло  совсЬмъ  нев'Ьроятныхъ  проявлен1й 
въ  связи  съ  возраставшей  скупостью  и  развившейся  къ 

старости  клептоман1ей.  О  ней  поговоримъ  ниже,  а  сей- 
часъ  хочу  разсказатъ  два  случая  изъ  петербургскаго 

иребыван1я  Елены  Серг-^евны,  рисующихъ  отношен1е 
Николая  I  къ  декабристамъ. 

Мужъ  Софьи  Григорьевны,  князь  Петръ  Мнхайло- 
вичъ  Волконскп!,  бывп11й  при  Александр'Ь  I  началь- 
никомъ  штаба,  съ  воцарен1емъ  Николая  I  получилъ  на- 

значение на  постъ  министра  двора,  на  каковомъ  оставался 
по  день  своей  смерти  въ  1852  году.  Онъ  очень  полюбилъ 
красивую  и  обворожительную  племянницу  своей  жены, 
баловалъ  ее  и,  между  прочимъ,  часто  приглашалъ  ее  съ 
собой  въ  итальянскую  оперу,  въ  свло  большую  министер- 

скую ложу,  напротивъ  царской. 

Однажды  Николай  I  въ  антракт-Ь  снросилъ  Петра 
Михайловича: 

—  Кто  это  у  тебя  въ  л.^н^'Ь  сидитъ,  красавица? 
—  Это  моя  племянница. 

—  Какая  племянница?    У  тебя  н'Ьтъ  племянницы. 
—  Волконская. 

—  Какая  Волконская? 
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—  Дочь  Серг-Ья. 
—  Ахъ,  это  того,  который  умер1>. 

—  Ол'1>,  Ваше  Велнчрстно.  пе  умеръ . . . 

—  К'огда  я  гопорк),  что  от.  умер),,  упачип,  умер'ь. 
В1Ю(^Л'Ьдств1И,  когда  Петръ  Михайлович!,  лежал ь  па 

смерткомь  одр'Ь,  Елена  Серг'Ьевна  ходила  за  инмъ. 
Государь  почти  ежедневно  нав-Ьщалъ  больного,  и  Елена 
Серг^^евна,  не  желая  попадаться  на  глаза,  уходила  въ 

другую  комнату,  когда  докладывали  о  его  приход-Ь;  боль- 
ной, новнд1гаому.  пе  зам'Ьчалъ  этого.  Но  однажды  она 

отмахивала  мухъ,  когда  доложили  о  приход'Ь  Государя; 
она  сложила  опахало,  собираясь  уйти,  —  старикт.  ска- 

залъ  ей:  «Останьтесь».  Государь  просид-Ьл!.  у  постели 
больного  двадцать  минутъ,  былъ  къ  нему  отм'Ьнно  лас- 
ковъ  и  внимателенъ,  но  ее  какъ  будто  не  зам-Ьтилъ  и 
не  сказалъ  ей  ни  слова.  Она  продолжала  отмахивать 
мухъ . . . 

Разсказы  племянницы  пробудили  въ  сердц'Ь  Софьи 
Григорьевны  бол'Ье  двадцати  л-Ьтъ  дремавппя  въ  немъ 
родственныя  чувства  къ  брату-изгнаннику.  Она  р'Ьшила 
навестить  его.  Годъ  Ц'Ьлый  собиралась  она:  то  не  могла 
вы'Ьхать,  то  не  знала,  какимъ  путемъ  по-Ьдетт^.  Есть 

письмо,  въ  которомъ  она  объявляегъ,  что  по-Ьдетъ  черезъ 
Оренбургъ.  «Подумайте,  прибавляетъ  она,  как1я  для 
меня  воспомпнан1я!»  Наконецъ,  она  собралась  весною 

1854  года  и  по-Ьхала  обычнымъ  сибирскимъ  «трактомъ». 
—  черезъ  Москву  и  Нижн1й.  Для  того,  чтобы  пред- 

принять эту  поъздку  ей,  понятно,  прип1лось  просить 
разроП!ен1я:  и  ея  по;[Ожен1е.  и  положен1е  того,  къ  кому 

она  'Ьхала,  было  слишкомъ  исключительно.  Николаю  I 
это,  конечно,  не  нравилось,  но  онъ  разрЪшилъ.  Отъ  нея 
была  отобрана  подписка,  что  она  не  будетъ  ни  съ  кЪмл. 
входить  въ  неподобающую  переписку,  при  возвращении 
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не  приметь  нп  отт.  кого  писемь.  вообще  будетъ  вести 

себя  съ  соответствующей  осторожностью.  Можно  себ'Ь 
представить  внечатл'Ьн1е,  какое  произвело  въ  Сибири  это 
путе1цеств1е  фельдмаршальши,  вдовы  министра  двора, 

■Ьдущей  навестить  ссыльнаго  брата.  Серг'Ьй  Григорь- 
еиичъ  вьгЬхалъ  на  встречу  сестр-Ё,  за  семь  верстъ  огь 
Пркутер;а  въ  Инокенъевсшй  монастырь.  Былъ  1юнь 
м-Ьсядь,  не  помню  какое  число,  но  любопытно,  что  было 
то  самое  число  того  же  самаго  м'Ьсяца,  въ  какое  они 
двадцать  восемь  лЬтъ  тому  назадъ  разсталпсь  на  станц1и 
под1>  Петербургомъ,  когда  онъ  по  этапу  уходилъ  въ 

Сибирь.  Многое  съ  гЬхъ  поръ  пе1)ем-Ьнплось,  но  больше 
всего  перем-Ьпилась  сама  Софья  Григорьевна. 

Былъ  у  мое]'!  тетки  Елены  Серг'Ьев!!^,!  портретъ  Софьи 
Григорьевны  въ  юности,  мин1атюра  работы  знаменитаго 

Изабэ.  Этотт^  портретъ  она  даже  завещала  мн'Ь,  но  и 
он'ь  не  дон1ел7:>  до  меня,  а  если  бы  дошелъ,  то  в-Ьроятно 
бы  и  ушелъ  оть  меня.  Мин1атюра  эта  писана  въ  1815  году 

вь  В'Ьн'Ь,  во  время  Вънскаго  конгресса.  Красивая,  энер- 
гичная голова,  б^лое  атласное  высоко  подпоясанное 

платье,  черные  жгуч1е  глаза  смотрятъ  въ  бокъ,  въ  чер- 
пыхъ  волосахт.  надъ  правымъ  впскомъ  пучекъ  изъ 
маковт.  и  колосьевъ:  и  все  это  иодъ  облакомъ  кисейнаго 

покрывала,  вздутаго  в'Ьтромъ,  который,  откуда  ни  возь- 
^!^^(ь,  всегда  дуетъ  ъъ  портретахъ  Изабэ.  Она  была 

похожа  на  своего  отца:  по  крайней  мЬрЪ  Григор1й  Семе- 
нгчшчъ  ВТ.  одном1>  нпсьм-Ь  писаль  ей:  «Вс^Ь  сознаюпз, 
что  ваше  прекрасное  лицо  подобно  моему  изношенному». 

Изв-Ьстент.  другой  ея  портретъ  вт,  молодости,  работы 
Боровиковскаго.  Въ  открытомт>  б-Ьломъ  платьи  она 
сидигь  и  держитъ  на  кол'Ьняхт,  медальопь  съ  изображе- 
Н1емъ  своего  Д'Ьда  Репина:  прекрасно  выписана  оголен- 

ная рука.  Рукой  своей  Софья  Григорьевна  любила 
хг,.1Л11Т1.с;|.     Пъ  старости  она  говаривала:  <'Я  никогда  не 



Г'ыла  особенно  красива,  но  я  недурно  играла  на  арф-Ь, 
рука  огь  плеча  до  конца  нальц(!1п>  была  у  меня  какъ 
точеная,  а  въ  глазахъ  было  то  неуловимое,  что  нравится 

мужчиианъ».  (,,^е  п'ё{а!8  раз  ргёс15ётеп(  ]о1|е,  та15  ]е 
р!п(;а13  ̂ от^  ]о11теп(  бе  1а  Ьагре,  ]'ауа15  ип  Ьгаз  тои1ё  аи  (оиг 
е!   с1ап5  1е5  уеих  се  ]е  пе  5313  яио1  яи!  р1а1(  аих  Ьоттез.") 

От-ь  всего  этого  уже  ничего  не  оставалось;  можегь 
быть,  арфа  еще  гд'Ь-нибудь  была,  но  истор1я  обл,  этом'ь 
умалчиваетъ.  Софь'Ь  Григорьевн-Ь  Ш)  это  время  было 
шестьдесятъ  восемь  л'Ьтъ.  Она  была  высокая,  крЪпкая 
старуха;  она  была,  кромтЬ  того,  страшная  старуха.  Я 

вид'Ьлъ  ее  въ  Лкенев-Ь,  въ  Нб{е1  йи  Копе,  за  годъ  до  ея 
сх1ерти,  въ  1867  году,  значить  какихъ-нибудь  тринадцать 
Л'Ьтъ  посл-Ь  сибирскаго  ея  путешеств1Я,  она  была  страш- 

ная, —  съ  больишми  черными  усами;  когда  она  снимала 
чепецъ,  обнажалась  лысая  голова,  покрытая  шишками. 

Весь  этотъ  вн'Ьштй  обликъ  поражалъ  еш;е  больше, 
когда  начинали  проявляться  ея  привычки  и  черты 
характера.  Днемъ  она  ходила  въ  длинныхъ  черныхъ 
балахонахъ,  очень  широкихъ,  свободныхъ,  но  спала  въ 

корсет-Ь;  и  для  шнуровки  этого  корсета  состоялъ  при  ней 
казакъ  Демент1й.  Ходила  она  грузнымъ  шагомъ,  п  такъ 

какъ  она  всегда  носила  съ  собою  м'Ьшокъ,  въ  которомъ 
были  как1е-то  ключи,  как1е-то  инструменты,  то  ея  при- 
ближен1е  издали  возв'Ьш,алось  металлическимъ  лязгомъ. 
Скупе  сть  ея  къ  концу  жизни  достигла  чудовищныхъ 

разм1р,  въ  и  дошла  до  бол-Ьзненныхъ  проявлен1й  клепто- 
мании: куски  сахару,  спички,  апельсины,  карандаши 

поглоп1,ались  ея  м!шкомъ,  к  гда  она  бывала  въ  гостяхъ, 
съ  л  вкостью,  достойной  фокусника. 

Н  странно  при  этомъ,  что  столь  скупая  въ  мелочахъ, 
она  бывала  способна  на  неоягиданныя  щедроты:  она 
бранила  горничную  за  то,  что  та  извела  спичку,  чтобы 

зажечь  св'Ьчу,  когда  могла  зажечь  ее  о  другую  св'Ьчу, 
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а  вм11СТ'Ь  съ  т'Ьмъ,  не  задумываясь,  д'Ьлала  б-Ьдиой  род- 
с'1веншщ'Ь  подарокъ  въ  двадцать  тысячъ.  Привычки 
ея  съ  каждымъ  годомъ  «упрощались».  Страстная  путе- 

шественница, она  изъ-Ёздила  Европу  на  импер1ал'Ь  омни- 
буса. Однажды  ее  тамт,  на  омнибусЬ  арестовали,  потому 

что  зам'Ьтили,  что  въ  чулкахъ  у  нея  просв'Ьчивали 
брилл1анты;  она  подняла  гвалтъ,  грозилась,  'гго  будетъ 
писать  нап-Ь  римскому,  королев-Ь  Нидерландской  и  еще 
не  знаю  кому,  —  ее  отпустили.  Она  д'Ьйствительно 
состояла  въ  переписке  со  всей  коронованной  и  литератур- 

ной Европой  . . .  Между  прочимъ  у  насъ  былъ  чайный 
гервизь,  который  ей  подарилъ  англ1йск1й  король  Георгъ; 
указывая  на  этогь  сервизъ,  она  всегда  говорила:  «И  это 
не  былъ  подарокъ  короля,  это  былъ  подарокъ  музкчнны 

Я'.епщин'Ь»  (,,Е{  се  п'ё1а13  раз  ип  сайеаи  дё  Г01,  с'ёЫХ  ип 
саёеаи  й'Ьотте  а  ктте"). 

Впоследствии,  когда  появились  жел'Ьзныя  дороги, 
она  ездила  въ  третьемъ  классЬ  и  ув-Ьряла,  что  это  «ради 
изучен1я  нравовъ».  Изъ  гостиницъ,  въ  которыхъ  она 
останавливалась,  она  увозила  огарки.  Прелестный 

случай  передавала  мн'Ь  внучка  стартаго  брата  Софьи 
Григорьевны,  Ольга  Павловна  Орлова.  Однажды,  уЬзжая 
изъ  Итал1и  въ  Росс1ю,  Софья  Григорьевна  поручила 
своему  брату  Николаю  сундукъ  съ  н1Ькоторыми  ея 
вепщми,  который  она  съ  собою  не  брала  и  просила  его 
сохранить  до  ея  возвращен1я.  Сундукъ  этотъ,  въ  течен1е 

многихъ  м-Ьсяцевъ  пере'Ьзя«авш1й  съ  м'Ьста  на  м-Ьсто 
(тогда  путешествовали  на  лошадяхъ),  ппип1елъ  в-ь  такую 
ветхость,  что,  наконецъ,  надо  было  его  вскрыть:  въ  немъ 
оказались  дрова.  Ея  практическая  изворотливость  не 

им'Ьла  гранпцт,;  въ  своемъ  дом-Ь  на  Мойк'Ь  она  сдавала 
квартиру  своему  сыну;  сынъ  уЬхалъ  въ  отлучку,  —  она 
воспользовалась  этимъ  и  сама  вселилась  в-ь  его  комнаты. 

'Гакимъ  образомъ,  она  ухитрилась  въ  собственномъ  дом-Ь 
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прожить  ц'Ьлую  зиму  1п>  квартир'!'.,  за  которую  ис  только 
НС  платила,  но  за  которую  получала.  Не  м(Ч11.и1у1() 

II.  ьоротлив'^сть  ирпнима.ш  проявлен!!!  и|.  оолиг'ти  сордсч- 

Н1.1Х-1>  чувствъ.  >'  нее  Пыл1,  лаксч!  Анапас1и.  К'огда  она 
нрИ^хала  погостить  В1,  (-(^мь-Ь  своего  покойнаго  ста])1паго 
брата,  она  иереачрести.ма  его  въ  Николая.  Почему?  «По- 

т(:му,  отв'Ьчала  она.  что  это  имя  моего  любимаго  брата». 
Нри  неИ  состояла  долгие  годы  компа1гьоико1о  иГ.кая 

Аделаида  Иэгь,  родомъ  итальянка.  Маленькая,  горбатая, 
некрасивая,  ст.  двумя  зубами,  торчавипши  нару/цу.  но 

удивительно  ятнаи.  ост])оумиая.  веселая.  Челов'1лгь  сь 
горячее  исьреинеГ!  дуиюл,  она  оставалась  въ  памяти 
трехъ  покольи1й  семьи,  какъ  БОплои1ен1е  честности  и 

нреданности.  а  также,  какъ  р'Ьдко  краснор'Ьчивый  при- 
м'1зръ  красоты  духа,  торжествующей  иадъ  несовершен- 

ствомъ  матер1и.  Я  зналъ  ее.  Она  дожила  до  глубоко!'! 
старости.  Въ  1881  году  я  навЬстилъ  ее  въ  Итал1и.  Въ 

ТосканЪ.  между  Пизой  и  Лпвурномъ.  на  гор'Ь,  стоялъ 
ея  домикъ.  Два  кипариса  обрамляли  нескончаемую  сЬть 

въ  голубую  даль  уходянцтх!,  виноградннковъ  . . .  Малень- 
кое горбатое  суи1,ество  еще  сгорбилось  и  стало  еще  меньше, 

но  ие  потухъ  горящ1й  уголь  черныхъ  глазъ.  И  вечеръ 

былъ  тихъ,  и  летали  св'Ьтляки,  и  вкусны  были  фиги 
и  легкое  тосканское  вино  ...  У  нея  оставалось  н-Ьсколько 
вещицъ  отъ  Софьи  Григорьевны;  онас  ихъ  подари.та 

моему  отцу;  между  прочимъ  —  прелестную  деревянную 
статуэтку  Пушкина  работы  Теребенева  . . . 

Таковы  были  эти  дв-Ь  женщины,  столь  мало  другъ 

на  др.лта  похож1я  и  столь  т-Ьсно  другъ  съ  другомъ  сжив- 
шаяся, который  пр1'Ьхалп  въ  гости  къ  нашимъ  иркут- 

скимъ  изгнанникамъ.  Нечего  говорить,  сколько  оживлс- 
Н1Я  и  новизны  он-Ь  внесли  не  только  въ  домашнюю,  но 

и  въ  городскую  жизнь.  Бол'Ье  того,  —  Софья  Григорьевна 
не  удовольствовалась  Иркутскомъ.     «Милая,  проворная, 
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летучая  моя  путешественница»,  какъ  звалъ  ее  отецъ 

Григор1п  Семеновнчъ,  ■Ьздила  на  Китайскую  границу,  въ 
Кяхту:  китайцы,  засматриваясь  на  ея  усы  и  бороду, 
огорчали  ее  знаками  непочтительнаго  веселья.  Она  по- 

сещала будд1йск1е  монастыри,  задавшись  ц'Ьлыо  во  что 
Г>ы  то  ни  стало  увидать  великаго  ламу.  Какъ  разъ  въ 
это  время  лама  оылъ  болент!,  но  Софья  Григорьевна  ни 

передъ  ч'Шъ  не  останавливалась:  «Живого  или  мертваго, 
а  я  его  увиж:у».  И  дъйствительно,  увидала  его  и  под- 

несла ему  собственнаго  изд'Ьл1я  бисерный  кошелекъ. 
Елена  Сергеевна  сопровождала  тетку.  Вт,  одномъ  изъ 

буддИк'кихъ  монастырей  ихъ  повели  полюбоваться 
Ц'^'Лебнымъ  источникомъ:  онъ  вытекалъ  изъ  месива 
вязкой  красной  глины.  Зачерпывая  воду,  Елена  Сер- 
г'Ьевна  испачкала  руку  и,  пока  она  стояла,  въ  недоум'Ьн1и 
оглядываясь,  обо  что  бы  обтереть,  красивый  молодой 

жр'ецъ  нодскочилъ  и,  подобравъ  полу  своего  шелковаго 
халата,  вышитаго  золотыми  драконами,  голубою  под- 

кладкой обтеръ  вязкую  красную  глину.  Герцогъ  Лестеръ, 

когда  бросилъ  въ  лужу  свой  илащъ  подъ  ноги  королев'Ь 
Елизавет'Ь,  чтобы,  входя  въ  гсарету,  она  не  запачкала 
башмаковъ,  выказалъ  не  бол-Ье  рыцарства;  ч-Ьмъ  этотъ 
безв'Ьстньп!  житель  монгольской  пустыни. 

Путешеств1я  Софьи  Григорьевны  въ  китайск1е  ^1ре- 
д'Ьлы  им^ли  побуждеи1емъ  не  одну  любознательность; 
въ  ней  дМствовало  также  нам'Ьрен1е,  весьма  типично 
рисующее  ея  характеръ,  —  «провести»  государя.  Д^ло 
ьъ  томъ,  что  въ  течение  долгаго  времени  она  не  могла 

■Ьздить  заграницу.  Николай  I  вообще  относился  къ  ней 
не  очень  благосклонно;  ея  письма  пестрятт,  С'Ьтован1ями 
на  того,  кого  она  называетъ  „1е  та11ге"  (хозяинъ).  Не 
нравились  ея  эксцентричности,  пренебрежен1е  обычаями, 
частый  отлучки  заграницу.  Но  когда  узнали,  что  по 
улицамъ  Лондона  она  гуляла  подруку  съ  Герценомъ, 
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было  дано  распоряжение  о  невыдаче  ей  нностраннаго 

паспорта.  Она  объявила,  что  все-таки  ио-Ьдегь  заграницу 
и,  какъ  мы  вид'Ьли,  Д'Ьйствительно,  побывала  «за  грани- 

цей», —  за  китайской. 

11р1'Ьзды,  и'Ьрн'Ье,  па-^зды  фсльдмаршальши,  сп1^тлкй- 
шей  княгитп!  Волконской  не  всегда  бывали  удоПньг  для 
М'Ьстпыхъ  жителей.  Она  останавливалась,  конечно,  не 
въ  гостиницах7>,  да  таких'ь  тамъ  и  не  было,  а  у  кого- 
нибудь  ИЗ!)  м-Ьстных!)  мнновниковъ  или  у  купцов'!.. 
Чтобы  принять  такую  гостью,  закалывали  лучшаго 
тельца;  не  всякому  это  было  по  карману,  въ  особенности, 
если  гостья  заживалась.  Постоянныя  были  пререкан1Я 
съ  ямщиками  пзъ-за  чаевъ  и  съ  содержателями  станц1й 
изъ-за  прогоновъ.  Въ  первый  же  день  пргЬзда  ея  Марья 
Николаевна  изъ  своей  комнаты  услышала  В7.  гостиной 

р'Ьзкую  перебранку;  отворит,  дверь,  она  увид-бла,  что  ея 
золовка  сводила  счеты  съ  содерягателемъ  иркутской 
станц1п  Анкудиновымъ;  на  всЬ  его  требован1я  и  доводы 

она  отв-Ьчала  все  одно:  «Н'Ьтъ,  н-Ьп,,  я  была  съ  вами 
достаточно  женерезна»!  (отъ  французскаго  слова  §ёпёгеих). 

Отецъ  мой,  въ  то  время  какъ  пр!'Ьхала  Софья  Гри- 
горьевна, не  былъ  въ  Иркутск'Ь;  онъ  возвращался  домой 

съ  одной  изъ  своихъ  экспедиц11'[  и  везъ  съ  собо11,  конечно, 
много  подарковъ,  гостинцевъ  съ  китайской  границы. 

По  дорог-Ь  онъ  услыпшлт!,  что  къ  нимъ  пр1'Ьхала  тетка. 
«Ну,  думаетъ,  не  много  останется  изъ  привезенпыхъ 
вещей».  Содержимое  пятнадцати  ящиковъ  было  уста- 

новлено въ  одной  комнат'Ь  вдоль  ст'Ьнъ.  Вт)  теченхе 
нед-Ьли  Софья  Григорьевна  каждый  день  обходила,  вы- 

бирала, уносила:  въ  конц-Ь  нед'Ьли  столы  опусгЬли. 
Оставалась  соболья  шкурка,  которую  отецъ  привезъ  себ'Ь 
на  шапку;  но  вдругъ  и  она  исчезла.  Отецъ  пошелъ 

искать  ее  и,  войдя  къ  тетк'Ь  въ  комнату,  глянулъ  на 
кровать:  изъ-подъ  подушки  торчала  мордочка  . . . 
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Несмотря  на  всЬ  ея  странности,  осложш1ВШ1я  есте- 
ственное течен1е  жизни,  ее  любили  за  блескъ  ея  раз- 

говора, за  яркость  эпитетовъ,  неожиданность  сравнен!». 
Она  была  мастерица  на  прозвища;  у  меня  былъ  ц-блый 
списокъ  ихъ ...  Но  съ  годами  странности  приняли  таше 
размеры  и  так1я  формы,  что  понемногу  всЬ,  даже  Елена 

Сергеева,  бьцш  вынуаадены  разойтись  съ  ней.*) 

Въ  это  приблизительно  время,  немного  поздн-Ье,  об- 
рушилось на  Волконскихъ  большое  горе.  Мужъ  Елены 

Серг-Ьевны,  Молчановъ,  сталъ  подавать  признаки  страш- 
ной бол-Ьзни,  —  разжиженхя  спинного  мозга.  Елена 

СергЪевна  собралась  везти  его  въ  Москву,  а  убитой 

горемъ  Мар1и  Николаевн'Ь  оставила  въ  ут'Ьшен1е  своего 
маленькаго  Сережу.  Зд'Ьсь  случилось  одно  обстоятель- 

ство, усугубившее  и  страдан]я  больного  и  тревогу  окру- 
жавшихъ.  БсЬ  письма  того  времени  на  иротяженхи 
двухъ  л-Ьтъ,  а  можетъ  быть  и  бол-Ье.  полны  т'Ьмъ.  что 
стало  известно  подъ  именемъ  «Д'Ьла  Занадворова». 

Богатый  л'Ьсопромышленнш<,ъ  и  поставшикъ  Занадво- 
ровъ  однажды  объявилъ,  что  Молчановъ  получилъ  съ 

него  взятку.  Вн'Ь  себя  Молчановъ  поб'Ьжалъ  къ  Му- 
равьеву. Говорятъ,  никогда  не  видали  Муравьева  въ 

такомъ  состоянш  гнЪва.  У  меня  была  записка  на 

четырехъ  страницахъ  безъ  подписи,  не  знаю,  К'Ьмъ  со- 
ставленная; въ  этой  запискЪ  удивительно  картинно 

списывался  блистательный  оффнц1альный  пр1емъ  въ 

генералъ-губернаторскомъ  дом'Ь,  —  весь  чиновный  людъ, 

*)  Еще  случай,  рнсу10щ1й  Софью  Григорьевну.  ГдЬ-то  во 
время  какого-то  пикника  очутились  въ  затруднительномъ  поло- 
жеи1и  на  берегу  бурлнваго  потока.  Одииъ  изъ  присутствующихъ 
подпялъ  Со1Ьыо  Григорьевну  и  понест»  се  на  рукахт..  Положен1е 
было  опасное;  она  съ  улсасомъ  гляд-бла  на  шумяп1ую  воду  и 
повторяла:  «ОЬ,  .чаиус2-т01,  .чаиуег-то!!  ^е  уоиз  {сга!  ёеп!!!- 
Ьотте  г1е  1а  сЬатЬге!»  (Спаснтп  меня,  спасите!  Я  васъ  сд-Ьлаю 
камеръ-10н1;еро.чъ!). 
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гюоииыя  апасти,  духоисиетво,  купечестве).  Гп,  |)ядахъ 

иосл'Ьдияго  былъ  и  оанидиоров1>.  Отио]1ллась  дш'рь,  и 
111^1.  ноя  не  вышелъ,  а  вылегЬлъ  Муравьеш.  прями  на 
Занадворова.    Въ  11рисутств1и  всЬхъ  онъ  такъ  отчиталъ 

его,  что  Т0Т1|  (П.  ОВУЩСПКОН  головой  ДОЛЖОП.  б1.1Л'Ь  В1.1Г1ТИ, 
как'ь  избитая  сс.Пака,  а  Г(!11е1)ал1,-гуоернатор'1.  громкпмъ 
ГОЛОСОМ!,,  чтобы  01Г1.  сльплалъ,  приказалъ  иолицей- 

мсчк'теру  каясдыи  вече])'],  докладывать  ему  о  поведении 
Занадворова  и  съ  к']жъ  опт,  видается.  Не  могу  зд'Ьсь 
В'ь  краткихъ  словахъ  и  на  память  передать  тотъ  трепегь, 
которым7>  проникнуть  разсказТ)  неизв'Ьстнаго  свид'Ьтеля 
этой  сцены,  но  чувствуется,  что  вся  Восточная  Сибирь 

была  взволнована  этпмъ  д-Ьломъ.  Волнен1е  перекинулось 
и  въ  Западную  Сибирь.  Муравьевъ  настоялъ  па  томъ, 

чтобы,  для  большаго  безпристраст1я,  Д'Ьло  1)азбиралось 
въ  одномъ  изъ  западно-снбирскихъ  судовъ.  Однако,  это 
не  помогло:  противъ  силы  золота  не  было  средствъ 

предосторожности,  —  судъ  былъ  подкупленъ  Занадворо- 
вымъ.  Волпен1я  пуще  разгорались;  больной  въ  Москв-Ь 
терялъ  посл'Ьдн1е  проблески  разсудка,  домашп1е  въ 
Иркутск'Ь  томились  въ  ожидан1и  второй  инстанц1и. 
Занадворовъ  по'Ьхалъ  въ  Петербургъ  и  Москву  хлопотать. 
Есть  уЕазан1я  въ  письмахъ,  что  пмъ  были  сд-Ьланы 
П0ПЫТ1Ш  возд'Ьйствовать  на  Сенатъ,  но  он'Ь  разбились 
объ  этотъ  оплоть  правосудия:  Молчановъ  былъ  оправ- 
данъ.  Какая  судьба  постигла  Занадворова,  не  помню, 
но  Молчановъ  своего  оправдан1я  уже  не  могъ  узнать, 

онъ  умеръ  до  окончан1я  д'Ьла,  да  и  разсудокъ  его  давно 
угасъ.  На  похоронахъ  Молчанова  въ  ту  минуту,  когда 
выносили  пзъ  дому  гробь,  подкатила  коляска,  въ  ней 

сид'Ьлъ  Занадворовъ.  Александръ  Нпколаевичъ  Раевск1й 

кинулся  къ  нему  съ  угрозами  и  пом'Ьшалт!  ему  выйти 
изъ  коляски,  —  онъ  у'Ьхалъ  прежде,  ч'Ьмъ  Елена  Сер- 

геевна его  зам'Ьтила. 
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Время,  о  которомъ  мы  говоримъ  в'1.  этой  глав-Ь,  было 
)феменем'ь  1\рымскоп  войны.  Когда  война  началась, 
княгиня  Мар1я  Николаевна  пронкяа  черезъ  трудное 

11спытан1е.  Сергей  Григорьевичъ  р'Ьшил!)  проситься 
рядовымъ  на  театръ  военныхъ  д'Ьйств1й:  проснулся 
осевой  пылт,  В1,  душ'Ь  стараго  воина  на  шестьдесятъ 
четвертомъ  году  отъ  роду.  ВсЬ  просьбы  княгини  остава- 

лись тщетны,  он'ь  уже  готовилъ  прошен1е  на  Высочайшее 
имя,  и  только  когда  Мар'я  Николаевна  указала  на  всЬ 
принесенный  ею  ягертвы  и  во  имя  нхъ  просили  и  его 

принести  жертву  ей  и  д'Ьтямъ,  согласился  онъ  уступить 
и  ст1;азался  оп^  своего  нам'Ьрен1я.  Но  декабристы  жили 
войною:  съ  нетерп-Ьливымъ  трепетомъ  сл-Ьдили  они  за 
изв'Ьст1ями,  увы,  столь  запоздалыми.  Они  не  сомн-Ьва- 
лись  въ  благополучном!.  исход-Ь.  они  в'Ьрнлц  въ  торже- 

ство того  оруж1я,  которое  сорокъ  л-Ьтъ  тому  назадъ 
низвергло  Наполеона.  Пока  изъ  далекаго  Крыма  до- 

летали отголоски  боевъ  под7>  твердынями  Севастополя, 

съ  Востока  приходили  в-Ьсти  о  встр'Ьчахъ  нашихъ  кито- 
ловныхъ  суйовъ  съ  англичанами  въ  устьяхъ  Амура  и 

въ  Охотскомъ  мор'Ь ...  Но  пылъ  старыхъ  воиновъ 
смирялся,  надеясды  блекли  . . . 

Въ  1  '^55  году  умеръ  Николай  I.  Съ  трудомт.  читатель 
пов'Ьрип.,  но  между  гЬмъ  это  такъ:  при  изв'Ьсли  о  его 
кончин'Ь  СергЬй  Григорьевичъ  плакалъ,  какъ  ребенокъ. 
Мой  отецъ  объ  этомъ  разсказывалт^,  и  я  нап!елъ  под- 
трерягден1е  тому  въ  архив-Ь  нашемъ.  Княгиня  Мар1Я 
Николаевна  пишетъ  сыну,  бывшему  въ  отлучк-Ь:  «Твой 
отеШ)  плачетъ,  я  трет1й  день  не  знаю,  что  съ  нимъ 

д'1-лать».  Было  ли  здЪсь  воспомипап1е  о  преягней  бли- 
зости къ  царской  семь'Ь?  Было  ли  личное  чувство  Ю) 

Николаю  Т,  въ  связи  съ  нарушен1емъ  присяги?  Многое 
было  вт^  этихъ  слезах1>,  но,  несомн'Ьнпо,  больп!е  всего 
была  любовь  къ  родип-Ь  и  тревога  за  ея  судьбу.    Росс1Я 
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ходом7Л{рымско11  В0ЙН1.1  очутнлась  па  краю  капитуляц1И. 

Императора.  умер1>,  ]1овый  император-!.  был7.,  1«1К'1,  и 
всегда  пся1ий  новый  императорь,  а  вь  особенности  для 

наишхъ  изгнанниковт.,  —  псизв'Ьстная  величина.  СергМ 
Григорьевич!.,  какъ  и  всЬ  вокруп.  него,  привт.исъ 

смотр'Ьтъ  на  Николая  I,  какъ  па  оплоть  русской  дер'лгавы; 
для  него  перем'Ьна  была  почти  равносильна  развалу. 
Кто  могъ  удержать  Росс11о  оп>  наден1я?  Какая  сила, 

кром'Ь  Николая?  Увы!  Они,  какъ  и  мпог1е,  см-Ьшпвали 
два  Н0НЯТ1Я;  они  испытали  гнетъ  его,  но  гнетъ  не  есть 
сила.  И  въ  этомъ  ошибка  многихъ  и  не  только  тогда, 

но  и  въ  поздн'Ьйишхъ  покол'Ьн1яхъ.  Нигд'Ь,  можетъ 
бьтть,  какъ  въ  Росс1и,  не  см'Ьишвалпсь  эти  два  попят1я. 

К  все  вн-Ьншее,  что  является  результатомъ  гнета,  при- 
нималось за  внутреннюю  силу.  И  когда  только  вылечится 

русское  созпан1е  отъ  этого  пагубпаго  см'Ьшен]я?  Сколько 
лжи,  нац!опальной,  общественной,  религ1ознои,  огь  этого 

см'Ьшен1я.  Ложь  —  коренная  бол-Ьзнь  русской  государ- 
ственности, ложь  и  ея  неминуемый  спутникъ  —  лицем'Ь- 

р;е,  лицем1'.р1е  и  его  изнанка  —  цинизмъ.  *  Безъ  нихъ 
Росс1я  не  существовала.  Но  в-Ьдь  вопросъ  жизни  не 
заключается  просто  въ  существоваи1и,  а,  какъ  сказалъ 

Владим1ръ  Соловьевъ,  —  въ  д  о  с  т  о  й  н  о  м  Тэ  существо- 
ван1И.  Больно,  но  нельзя  не  признать,  что  если  Росс1я 

не  можетъ  существовать  иначе,  ч-Ьмъ  существовала,  то 
она  не  имтЬетъ  права  па  существован1е.  До  сихъ  поръ 
Росс1я  не  показала,  что  м  о  ж  е  т  ъ  существо ватх^  иначе . . . 

Итакъ  СергМ  Григорьевичъ  оплакивалъ  Николая  I. 

Не  будемъ  теряться  въ  объяснен1и  этихъ  слезъ,  но  от- 
дадимъ  имъ  должное;  мы  можемъ  и  не  знать,  что  было 
въ  этихъ  слезахъ,  но  мы  наверное  знаемъ,  чего  въ  нихъ 
не  было.  Въ  нихъ  не  было  ни  капли  эгоизма.  Если 

бы  онъ  думалтз  о  себ-Ь,  онъ  долженъ  былъ  бы  прежде 
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всего  обрадоваться;  естественно  было  декабристамъ  пред- 

вид-ЬтБ  хоть  какую-нибудь  перем'Ьну  въ  своей  судьб'Ь 
въ  связи  съ  переменою  царствован1я.  Но  онъ  не  думалъ 

о  себЪ;  онъ  думалъ  о  тоыъ  мрак'Ь,  который  ложился  на 
редину,  онъ  и  не  ощущалъ  даже,  что  лучъ  св'Ьта  на- 
чиналъ  проникать  въ  ту  тьму,  которая  его  окружала. 

Въ  письмахъ  долго  н-Ёгь  даже  намека  на  какое-либо 
пробуждение  надежды.  Александръ  II  вступилъ  на 

престолъ  19-го  февраля;  только  въ  апр-Ьл'Ь  находимъ 
вскользь  брошенное  Мар1ей  Николаевной  слово:  нельзя 

ли  узнать,  можетъ  быть  есть  какое-нибудь  двияхен1е. 
Это  было  мало,  все  же  это  есть  указан1е  на  то,  что  они 
ждали.  Конечно,  никому  и  въ  голову  не  приходило,  что 

сынъ  Николая  I  дастъ  полную  амннст1ю  т-Ьмъ,  кто 
поднялся  противъ  его  отца.  Какъ  мало  декабристы 
расчитывали  на  выЪздъ  изъ  Сибири,  мы  сейчасъ 
увиднмъ. 

Здоровье  княгини  Мар1и  Николаевны  было  сильно 

расшатано.  Съ  первыхъ  же  нед-Ьль  своего  пребывания 
въ  Сибири  она  жалуется  на  страшное  вл1ян1е  холода; 
она  говорить,  что  у  нея  иногда  въ  груди  такая  боль, 

какъ  будто  ее  р^Ьжуть  острыя  лезв1я  ножей.  Немудрено, 
когда  по  два.  по  три  м-Ьсяца  стояли  так1е  морозы,  что 
иркутск1е  модницы  говорили:  «Какъ  плюнешь,  такъ  и 
покатится».  Къ  бслямъ  въ  груди  прибавились  сердечные 
припадки,  особенно  усиливппеся  за  время  пребыван1я 

В1)  Урик'Ь.  Большихъ  хлопотъ  стоило  Мар1н  Ннколаевн'Ь 
получить  право  на  пере-Ьздъ  въ  Иркутскъ,  но  и  это  не 
помс'Гло,  —  она,  наконецъ,  р'Ьшила  просить  разр!шен1я 
пр1'Ьхать  В7>  Москву  посов'Ьтоваться  съ  тамошними  вра- 

чами. Разр±шен1е  посл1'.довало.  но  зам'Ьчательно,  что 
въ  своемъ  прошен1и  Мар1я  Николаевна  заявила  что  она 

только  въ  томъ  случа-Ь  сочтетъ  для  себя  в(  зможпымъ 
воспользоваться  им1>,  если  ей  будетъ  дозволено  вернуться 
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|'.1>  СнГ)ирь.     Воп,  какг.  мало  продвид'Ьли  оии   ио;!Мож- 
110СТ1)  1«);!1'.ра1Ц(мп!1  сослаппыхь  .  .  . 

Раар'Ьиюнхе  на  Г1р111здъ  княгини  ВолконскоЛ  Н1. 
Москиу  было  ьыхлопотано  ЕлеиоГ!  СсргЬоииой  при  за- 

ступпичссти'Ь  великой  княгини  Мар1и  Николаевны.  Сама 
Елена  Серг'Ьевиа  т>  это  время  подолжала  вести  жизнь 
сестры  М!Илосерд1я,  проводя  дни  у  изголовья  больного. 

Много  тяжелаго  перенесла  она  за  это  время.  Она  ир!- 

'Ьхала  въ  Москву  въ  год1)  холер^л;  городь  былъ  пусп^. 
изъ  родственниковъ  никого,  всЬ  повьгЬхали.  Мелькомь 

помню  ея  разсказы  о  ясаркомъ,  пыльном7>  л'Ьт'Ь,  о  ея 
скитан1ях7>  по  канцеляр1ямъ,  объ  уя^асномъ  одиночеств'к 
съ  несчастнымъ  муя^емъ,  котораго  она  въ  колясочк'^-> 
катала  по  пыльнымъ  знопным1>  улнцамъ.  Къ  довсршс- 

Н110  несчастья,  Молчановъ,  несмотря  на  бол'Ьзненное  свое 
состоян1е,  былъ  присужденъ  къ  предварительному  за- 

ключению. Въ  страшномъ  гор*  молодая,  неопытная  жен- 
ищна  кидалась  направо  и  нал'Ьво.  ^ггобы  высвободить 
песчастнаго  нзъ  тюрмы.  Наконецъ,  случайная  встрЬча 

съ  какимъ-то  незнакомымъ  докторомъ,  который  сжа- 
лился надъ  ея  положен1емъ.  взялъ  ея  д'Ьло  въ  свои  руки, 

все  устроилъ  и  исчезъ.  Н-Ьсколько  л'Ьтъ  спустя,  въ 
Петербург-Ь,  въ  фойэ  большого  театра,  уя«е  нев'Ьста  своего 
второго  мужа  Кочубея,  гуляла  она,  окруягенная  родными 

своими  и  своего  жениха,  когда  вдругъ  кинулась  на- 
встр-Ьчу  челов'Ьку,  который  для  всЬхъ  былъ  незнаком- 
цемъ:  то  былъ  ея  московский  покровитель.  Мало  кто 

способенъ,  будучи  на  верппш'Ь  счастья,  не  только  вы- 

д'Ьлить,  но  даже  признать  того,  съ  К'Ьмъ  случайно 
встр-Ьтился  въ  смиренной  дол-Ь. 

Помню  Ботъ  еще  что  изъ  тогдашш1хъ  ея  ыосковскихъ 

томлен1й.  Выходя  изъ  острога,  она  подъ  воротами  раз- 
говорилась съ  дворникомъ,  вдругъ  дворникъ  схватываегь 
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ее  за  плечи,  иоворачиваетъ  и  сильнымъ  толчкомт.  въ 
спину  впнхиваетъ  въ  свою  комнату.  Дверь  за  нею  за- 

пирается. Она  оборачивается  —  за  ней  никого,  дворникъ 
остался  на  двор'Ь.  Ничего  не  понимая,  она  глянула  вт^ 
окошко  и  увид'Ьла  людей,  проходившихъ  мимо  ея  и, 
повпднмому,  тащившихъ  что-то  тяжелое.  Когда  люди 
прошли,  дворникъ  вошелъ,  чтобы  выпустить  ее.  Онъ 
объяснилъ,  что  то  были  гробы  съ  холерными  покойни- 

ками и  ему  не  хогЬлось,  чтобы  она,  и  такъ  уже  измучен- 
ная, вид'Ьла  это  печальное  зр'Ьлище.  Вотъ  дв-Ь  св-Ьтлыхъ 

точки  въ  тогдашней  ея  пустын'Ь:  дворншсъ  и  неизв-Ьст- 
ный  доктср7>. 

Но  холера  прошла,  въ  Москву  стали  возвращаться, 

жизнь  стала  улучшаться,  только  здоровье  мужа  ухудша- 
лось. Однажды,  возвращаясь  домой  посл-Ь  утомитель- 

ныхъ  своихъ  хлопогь,  Елена  Сергеевна  отворила  дверь 

своей  гостиной,  —  на  диван'Ь  сид-Ьла  ея  мать,  а  у  ногъ 
е^игралъ  ея  маленьк1й  Сереяш. 

Сергей  Григорьевичъ  въ  Иррсутск'Ь  остался  одинъ; 
Михаи.1гь  Серг'Ьев1«ъ  большей  частью  былъ  въ  служеб- 

ных!, отлучкахъ,  — ■  онъ  остался  одинъ.  Онъ  ждалъ. 
Ночь  дрогнула,  занималась  заря  . . . 

ХН1. 

Серг-Ьй  Григорьевичъ  остался  въ  памяти  семейной 
как'ь  челов'Ькъ  не  огь  м!ра  сего.  Странности  его  отца, 
Григор1я  (/сменовича,  принявшхя  такой  р'Ьзк1й  характеръ 
въ  Софь'1'>  Грпгорьевн'Ь,  въ  немъ  какъ  бы  утратили  свою 
матер!альность,  одухотворились. 

Насколько  сестра  была  скупа  и  падка  на  блага  М1ра 
сего,  настолько  онъ  былъ  щедръ  и  безсребренпикт>;  онъ 
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дпаясды     отказался     отъ     настЬдотва     двухъ     своих!, 

пток'ь,    не  яселая    обделять    бол1^е   близкихъ    насл'Ьд- 
НИКОН'!.. 

Онъ  былъ  мягокъ,  незлобивъ,  страшно  разсЬян'ь. 
Онъ  любилъ  музыку  п  обоясалъ  чтен1е.  О1,  книгою  въ 
рукахъ,  почти  иначе  его  не  видали.  Чтен1е  и  переписка 
были  любимыми  его  занят1ями.  У  меня,  между  прочнмъ, 
была  тетрадка,  въ  которую  онъ  вносил7>  зам'Ьтхси  но 
поводу  прочптаннаго  и  д1-.лалъ  выписки;  нзъ  нея  видно, 
что  последняя  прочитанная  имъ  книга  была  —  Токвиль 
«Рсволюц1я  и  старый  порядокъ».  Письма  его  писаны 
на  большихъ  четвертныхъ  листахъ  очень  трудно  раз- 
бираемымъ  почеркомъ,  —  это  онъ  въ  равной  степени 
съ  сестрой  унасл'Ьдовалъ  отъ  отца,  —  и  гЬмъ  своеобраз- 
нымт^  языкомъ  начала  XIX  вЪка,  которыГ!  онъ  сохра- 
нилъ  до  конца  дней  своихъ  и  которымъ  писаны  и  его 
«Записки».  Только  въ  книгахъ  и  письмахъ  проявлялъ 
онъ  аккуратность;  во  всемъ  прочемъ  царили  безпорядойъ 
и  разсЬянность.  Когда  его  отрывали  отъ  чтен1я,  онъ 

отодвигалъ  очки  на  лобъ  и  потомъ  б'1галъ  по  дому  въ 
поискахъ  за  ними.  Домашн1е  говорили,  см'Ьясь,  что 
разсЬянность  л'Ьчитъ  его  отъ  последствий  сидячей  жизни. 
Впрочемъ,  это  было  не  совсЬмъ  вЬрно.  Онъ  любилъ 
ходить,  какъ  любягь  ходить  всЬ,  кто  любитц  природу. 
Еще  въ  ЧитЬ  онъ  пристрастился  къ  огородничеству. 
У  меня  былъ  рисунокъ,  изсбражавш1й  парники  СергЬя 

Григорьевича  во  двор-Ь  Читинскаго  острога.  Попятно, 
что  въ  Урик*.  въ  деревне,  страсть  еще  больше  развилась, 
когда  расширилась  всзможность  ее  удовлетворять.  Его 
овощи  п  цвЪты  славились  по  всей  округе.  Въ  этой 

работ-Ь  онъ  находилъ  упоен1е.  Люди  высокаго  духа 
всегда  любятъ  землю,  ея  жизнедательное  лоно;  для  нихъ 

земля,  осзтцестБляющая  матер1я,  то  д  -Ь  л  о  ,  безъ  кото- 
раго  в'Ьра  мертва.     И,  въ  свою  очередь,    люди  земли 
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больше  всЬхъ  другихъ  рабочихъ  способны  чувствовать 
духовность.  Какой  рабоч1й  чувспзуетъ  красоту  такъ, 
какъ  чувствуетъ  ее  садовникъ?  Прнведемъ  къ  просгЬи- 
Д1ему  знаменателю:  небо  любить  землю,  земля  любить 
небо.  Идея  любить  свою  матер1Ю,  матер1я  любить  свою 

идею.  Люди  высокаго  духа  стоять  но  средин'Ь,  и  ихъ 
любовь  дьлится  въ  равной  дол'^Ь  —  восходить  кь  небу  . 
и  нисходить  кь  земл'Ь. 

Серг'Ьй  Григорьевичъ  глубоко  это  чувствовалъ;  онъ 
любилъ  не  только  землю  и  то,  что  она  родить,  онъ  любилъ 
и  тЪхъ,  кто  на  ней  работаеть.  Онь  охотно  бросаль  книгу, 
чтобы  итти  на  огородь,  но  онъ  такъ  гке  охотно  оставлялъ 
домь,  чтобы  пойти  на  базаръ  поговорить  съ  муяеиками. 

«Крестьяне»,  говорип.  о  немъ  кто-то,  кажется,  Б'Ьло- 
голоБый,  «это  была  его  слабость».  Въ  Иркутск'Ь  это  не 
нравилось;  находили,  что  князю  неум'Ьстно  сь  мужиками 
на  базар-Ь  разговаривать.  Да  и  все  его  увлечен1е  эемле- 
д'Ълхемъ  не  нравилось.  Надо  принять  во  вниман1е,  что 
сибирская  «аристократия»  была  купеческая,  богатство 
ихъ  было  промысловое,  земля  и  земляная  работа  не  въ 

чести  обр-Ьталась,  и  на  нее  лоясилось  н'Ьчто  рабское  оть 
того  сослов1я,  которое  на  ней  работало.  СергЬю  Гри- 

горьевичу так1я  соображен1я  были  чужды,  да  и  могли  ли 

не  быть  чужды  челов-Ьку,  принесшему  все  вь  ясертву 
иде'Ё  освобоясден1я  крестьянь?  Что  могь  онъ,  потерявш1й 
все,  что  могъ  онъ  отдать?  Что,  кром'Ь  добраго  слова, 
сердечнаго  участ1я?  Одная^ды  въ  Урик'Ь  онъ  получиль 
письмо  отъ  одной  бывшей  кр-Ьпостной  своей  матеры, 
одной  из7>  многочисленныхъ  мамушекъ  и  дЬвушекъ, 

состоявшихь  при  покойной  княгин'Ь,  —  н'Ькоей  Васили- 
сы, которая,  очевидно,  не  зная,  что  Серг'Ьй  Григорьевичъ 

уже  не  им1'ль  «собственности»,  просила  его  дать  от- 
пускную брату  ея  Петру  Обриднну.  Онь  пересылаетъ 

письмо  своимъ  братьямь,  поддерживаетъ  просьбу  и  при 
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:-пим|,  наиомниаег).  изрсчолпс  апостола  Павла:  «\\т\:\)н^1У 

раба,  но  11р1()(')рТ,тет1'  брата». 
СергЬй  Григорьеви'гь,  как'ь  и  всЬ  декабристы,  кром11 

Трубецкого,  которьп"!  был!.  молчали  т.,  —  был1.  неугомоп- 
нып  спорщикъ  и  Iи^п;^сякае^Iый  рааскавчнк!..  С]1ор1Л 
декабристов'!)  поиеиол'Ь  носили  книясный  характеръ, 
оторпаннг.ге  оп.  жизни,  они  болыне  вращались  в'ь  М1р'1". 
идей,  нежели  въ  области  фактовъ.  Ра;!ска:;ы  ОергЬя 
Григорьевича  были  всегда  занимательны.  Онъ  родился 

въ  1788  г.;  ему  было  12  я'Ътъ,  когда  вступилъ  на  престолт. 
Ллександръ  I.  Он7>  былъ  не  только  сознательнымъ 

зрителемт^,  но  и  участникомъ  великихт.  событ1й  европей- 
ской истор1и.  Онъ  былъ  въ  Пария<:11  въ  тоП)  день,  когда 

Наполеонъ  вернулся  въ  свою  столицу  посл-Ь  иоб'Ьга  съ 
острова  Эльбы.  На  В'Ьнскомъ  конгрессЬ  онъ  зналъ  всю 
Европу.  Боевая  жизнь  его  прошла  разнообразно  и 
славно,  58  сражен1й,  знаки  отлич1я.  Главнокомандующ1е 

его  любили,  Александръ  I  называлъ  его  „Моп51еиг  Зег^е". 
II  посл-Ь  этого  —  шахты  Благодатскаго  рудника  и  каз^- 
магь  Петровскаго  завода.  Какъ  Григорий  говорип. 
Пимену: 

Ты  восвалъ  подъ  башнями  Каза1ш, 
Ты  рать  Литвы  при  Шуйскомъ  отрансалъ, 

Ты  вид-Ьдъ  дворъ  и  роскошь  1оа.11на . . . 

съ  такими  глазами  должны  были  смотр-Ьть  В7>  Сибири 
на  этого  князя  Волконскаго.  Можно  себ'Ь  представить, 
при  хорошей  памяти,  при  любви  къ  разсказу,  при 
добромъ  общительномъ  настроен1и,  какъ  онъ  могъ  быть 

пнтересенъ.  Помню,  передавали  мн-Ь,  какъ  посл'Ь  воз- 
врап1,ен1я  изъ  ссылки,  проводя  л-Ьто  1863  года  подъ 
Ревелемъ,  въ  имен1и  Фалль,  припадлежавшемъ  тещ'Ь  его 
сына,  княгине  Мар1и  Александровн-Ь  Волконской,  онъ 
принялъ  прпвъгп;у  за  чаемъ  разсказывать.  Народу  было 
много,  столъ  былъ  большой,  онъ  увлекался  и  кая«дый 
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вечеръ  уходилъ  восиоминаншми  все  дальше  назадъ. 
Однажды  онъ  началъ  обычнымт,  своимъ  вступлен1емъ: 
«Это  было ...»  ВсЬ  притаились,  — •  когда  же?  И  вдругъ 
онъ  сухо  и  чепсо  выпаливаетъ:  «Въ  первомъ  году».  По 
русски  это  звучнп>  не  такъ  четко  и  сухо,  но  по  фран- 
цуски  —  „Гапр.ёе  ип"  —  вызвало  всеобщ!!!  см-Ьхъ  веселья 
своею  краткостью  и  неожиданностью,  а  также  опре- 
д'Ьленностью  сопутствовавшаго  двия«ен1я  указательнаго 
пальца. 

Я,  конечно,  не  могъ  ни  видеть,  пи  слышать  людей, 

знавпшхъ  Серг-Ья  Григорьевича  молодымъ,  понятно  по- 
этому, что  и  въ  памяти  моей  онъ  запечат.и'Ьлся  какъ 

старикъ.  Большинство  его  портретовъ  —  поздняго  вре- 
мени. Изъ  молодыхъ  портретовъ  есть  изв-Ьстная,  во 

всЬхъ  издан1яхъ  воспроизведенная,  мин1ат1ора  Изабэ: 
въ  полуоборотъ,  плечомъ  впередъ,  съ  прядью  курчавыхъ 
русыхъ  волооъ  на  лбу,  смотритъ  онъ  голубыми  глазами 

и  правой  рукой  черезъ  грудь  придерживаетъ  м'Ьховую 
шинель  на  л'Ьвомъ  плеч-Ь,  указательный  палецъ  въ  б'Ьлой 
перчатк'Ь  прод'ЬП)  въ  золотую  петлицу  шинели.  Этотт^ 
красивый  портреть,  сд'Ьланный  во  время  В'Ьнскаго  кон- 

гресса, остался '  въ  моей  квартир'Ь  въ  Рим-Ь  и  потому 
уц-Ьл-Ьдъ.  Тамъ  же  осталась  у  меня  мин1атюра  съ 
пзображен1емъ  пасынка  Наполеона  I.,  принца  Евген1я 

Богарнэ.  Они  съ  д-Ьдомъ  моимъ  часто  встр'^Ьчались  въ 
мастерской  Изабэ,  подружились,  и  принцъ  подарилъ  ему 
свой  портреть. 

Другой  молодой  портретъ  Серг^ш  Григорьевича  — 

работы  изв'Ьстнаго  англИ'юкаго  портретиста  Дау  1822  г. 
Этотъ  портреп>  въ  генеральской  форм-Ь  находился  въ 
Зимнемъ  Дворц'Ь,  въ  галлерсЬ  Отечественной  войны; 
посл'Ь  декабрьскаго  возстан1я  от,  былъ  исключенъ  пгъ 
нея.    Я  хорошо  помню  на  ст'Ьп'Ь,  сплошь  занятой  портре- 
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'ГОМИ,  черный  квадратъ.  Въ  1903  году  директор'ь  Импе- 
раторскаго  Эрмитажа,  мо{1  дядя  Иканъ  Александрович!, 
Всеволожсклй,  оПходя  ч(!1)даки  Зимияго  дворца,  на- 

ткнулся на  этоть  иортреп..  При  всеподдан-Ьйщем!) 
доклад'Ь  о  своей  находк'Ь  онт.  просилъ  разрЬи1ен1я  на 
1и1дворен1е  его  на  нрежнемъ  м'ЬсгЬ.  Николай  И  сказалъ: 
«Конечно,  это  было  такъ  давно».  Таким7>  образом!^, 
нортретъ,  пробывш1й  въ  ссылке,  77  л'Ьгь,  Бозвращенъ 
сорока  четырьмя  годами  поздн-Ье,  пеже.тш  тсп^,  кто  на 
немъ  паобраягепъ ...  У  него  т'Ь  яге  курчавые  волосы, 
что  на  портрегЬ  Изабэ,  но  темн'Ье;  у  него  очень  сильно 
обозначены  дв-Ь  характерный  черты  его  —  болш1е  глаза 
навыкать  и  отвислая  губа. 

Нечего  говорить,  что  нортретъ  этотъ,  какъ  всЬ  портре- 
ты ДауоБскон  сер111  12-го  года,  дышегь  воинственнымъ 

лыломъ.  Мн-Ь  всегда  казалось,  что  портреты  этого 
уднвительнаго  мастера  составляютъ  какъ  бы  этюды  для 

одной  большой  картины  и  что  нав-Ьрное  гд'Ь-нибудь  есть, 
а  во  всякомтз  случае  въ  голове  художника  осталась  одна 
общая  картина,  изображаюп^ая  эпопею  Отечественной 
войны,  и  что  отд-Ьльные  портреты  или  готовятся  войти 
въ  нее,  или  изъ  нея  вышли.  Галлерея  12-го  года  въ 
Зимнемъ  дворц-Ь,  конечно,  одна  изъ  прекрасн-Ьйшихъ 
страппцъ  художественно-исторической  л'Ьтописп. 

Из7>  ранняго  сибирскаго  пер10да  есть  два  портрета: 
работы  Николая  Бестуясева,  въ  арестантскомъ  халате, 
и  бол^е  позднШ  портретт-,  шведскаго  художника  Мазера, 
приблизительно  18.52  года.  Этого  художника  у  меня 
было  н-Ьсколько  карандаишыхъ  портретовъ:  Пущина, 
братьевъ  Крюковыхъ,  Андреевича  и  масляными  крас- 

ками портретъ  Мар1и  Николаевны  съ  удивительно  вы- 
писанными глазами,  —  грустными,  глубокими.  Гд'Ь 

находится  портретъ  моего  д'Ьда,  работы  Мазера,  не  знаю; 
я  его  видалъ  втз  издан1яхъ;  онъ  непр1ятенъ,  сухъ. 
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Въ  то  время,  на  которомъ  остановился  нашъ  разсказъ, 

вн'Ьшность  Серг'Ья  Григорьевича  производила  очень 
сильное  впечатл-Ьихе:  высок1й  ростъ,  широк1я  плечи, 
большая  окладистая  бЪлая  борода  и  длинные  до  плечъ 

с'Ьдые  волосы;  онъ  вызывалъ  въ  памяти  образъ 
патр1арха.  На  улиц'Ь  люди,  не  знавш1е  его,  оборачива- 

лись. Онъ  внушалъ  т^-  тишину,  которая  есть  всегдашн1и 
спутникъ  уван^ен1я.  Одинъ  мой  хорош!!!  пр1ятель  въ 

у'Ьздномъ  город-Ь,  въ  Борисогл'Ьбск'Ь,  местный  аптекарь 
РоберП)  Карловичъ  Вейсъ,  ревельск1й  уро^кенецъ,  за- 

кинутый въ  Тамбовскую  губерн1ю,  разсказывалъ  мн-Ь, 
что  однажды,  проходя  мимо  постоялаго  двора,  на  собор- 

ной площади,  онъ  увидЪлъ  сидящаго  на  лавочк-Ь  старца 
С71  бЪлой  бородой.  Въ  крылатк.'Ь  и  широкополой  шляп'Ь 
сид'Ьлъ  онъ,  сложивъ  руки  на  крючковатой  палк'Ь.  Мой 
знакомый,  въ  то  время  совсЬмъ  молодой  челов-Ькъ,  до 
такой  степени  былъ  порангенъ  зрЪлищемъ  его,  что,  про- 

ходя мимо,  невольно  замедлилъ  шагъ  п  низко  покло- 

нился. У/ке  посл'Ь  ему  сказали,  что  это  декабристъ 
Болконский.  Онъ  въ  это  время  пр1'Ьзжалъ  съ  моимъ 
0ТЦ0М7)  осматривать  им-Ьпте,  которое  отецъ  покупалъ, 
ту  самую  Павловку,  о  которой  уя^е  упоминалось. 

Палка  эта  была  у  меня;  это  та  па.лка,  съ  которой  онъ 

изображенъ  на  изв-Ьстпой  литограф1и  Кирхнера.  А 
широкополую  шляпу  и  крылатку  зналъ  весь  Пркутскъ. 
Карманы  крылатки  всегда  были  набиты  леденцами  и 

пряниками,  и  встр-Ьчав1П1я  его  дЪти  издали  уже  кричали: 
«Д'Ьдуп1ка  идегь!»  Оъ  хохотомъ  и  плясомъ  бежали  они 
за  нимъ,  предвкушая  обычную  раздачу.  Но  д^Ьдушка 
им'Ьлъ  свои  привычки  и  соблюдалъ  ихъ  въ  мелочахъ 
такъ  же  неотступно,  какъ  въ  важныхъ  случаяхъ  жизни 

соблюдалъ  принципы.  Онъ  шелъ  на  мостъ  черезъ  р'Ьчку 
Ушаковку  и  только  зд-Ьсь,  на  мосту,  начиналась  раздача 
съ  разнообразной  игрой.     И  долго  раздавались  звонк1й 
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см'Ьхъ  и  зво11К1е  голоса  иадт.  рокотомъ  гонорливой  р'1-,ки 
и  иырися)И1.шался  на  мосту  въ  лучах'ь  закатного  солнца 
П1>1С01и!1    обраЗЪ    въ   КрЫЛаТК'Ь   Н    Н1Ир0К0]10Л0||    111ЛЯП)>... 

Оерг'Ъй  Григорьевич'!,,  хотя  остался  одинъ,  не  скучалъ 
ь'ь  Иркутск'^.  «Иркутская  публика»  любила  его;  его 
нав'Ьщали.  Время  проходило  за  разговорами  и  за  «раз- 
говорцами»,  —  такъ  называются  въ  Сибири  кедровые 

ор'Ьшки.  Много  име1п>  проходип,  на  страницах!,  наншхъ 
1)]1семъ,  вс'Ьхъ  не  перечислин1ь  .  . .  Упомяну  семьи  двух'ь 
губернаторовъ  Зорина  и  Струве.  У  Зорина  были  дв'Ь 
дочери,  который  внослЬдств^и  вьппли  замуж1>,  одна  за 
члена  Государственнаго  Совета  Стиншнскаго,  другая  въ 
11тал1и.  за  графа  Антонэлли,  племянника  знаменнтаго 

кардинала,  статсъ-секретаря  Шя  IX.  Другой  губернаторъ 
—  Бернард!,  Васильевичъ  Струве,  сыт,  знаменнтаго 

аст1)онома  и  стецъ  изв'Ьстнаго  писателя  -  публициста 
П.  Б.  Струве,  тоже  часто  попадается  въ  нисьмахъ.  Онъ 

былъ  одшшъ  изъ  ближайшихъ  сотрудниковъ  Н.  Н.  Му- 
равьева. О  годахъ  своего  пребывап1я  въ  Сибири  онъ 

паписалъ  весьма  ц'Ьнныя,  какъ  историческ1й  документъ, 
«Воспоминан1я  о  Сибири»,  печатавш1яся  въ  «Руссколтъ 

В-Ьстник-Ь»  и  отд'Ьльной  книгой  вышеднпя  въ  св1'.тъ 
въ  конц'Ь  1888  г.  По  возвращен1и  въ  Россчю  наши  семьи 
продолягали  быть  знакомы,  и  редактора-издателя  «Рус- 

ской Мысли»  я  помню  маленькнмъ  мальчиком!,,  помню 

Петю  Струве  въ  красной  рубашечк'Ь,  его  ставили  на  столъ, 
и  онъ  съ  огнемъ  читалъ  «Полтавсшй  бой».  Брать  его 
Николай  былъ  моимъ  товаршцемъ  по  Петербургскому 

университету  и  умеръ  консуломъ  въ  Канад'Ь . . .  Очень 
близка  была  съ  Волконскими  начальница  института 

Мар1я  Александровна  Дорохова,  впосл'бдств1и  переведен- 
ная въ  Нижн1й-Новгородъ;  тамъ,  по  пути  въ  Москву, 

останавливалась,  отдыхала,  пила  вкусный  кофе  Мар1я 
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Николаевна.  Классная  дама  Екатерина  Петровна 

Лиирандн,  сеси-ра  севастонольскаго  занщтника,  была 
очень  дружла  съ  Волконскими ...  Да  всЬхъ  не  пере- 

числишь. Сколько  народу!  И  все  это  жило  и  волнова- 

лось, н  все,  па  протя?кен1и  двадцати  Л'Ьтъ,  проходить 
въ  нашихъ  письмахъ,  все  это  знакомилось,  женилось 

и  выходило  замужъ,  все  это  роднилось,  ссорилось, 
расходилось  и  сходилось.  И  много  любопытнаго  бы 
можно  разсказать,  но  какъ  я  уже  сказалъ . . .  ключъ 
утерянъ . . . 

Не  важное,  конечно,  а  все  же  я?аль,  что  поглотило 

море  забвенья.  Разв'Ь  важно,  что  Катя  Кле1"1менова  на 
институтскомъ  балу  была  въ  розовомъ  плать'Ь,  что  у 
смотрителя  почтъ  было  много  дочерей,  и  что  спд'Ьн1е  у 
рдинственпаго  окна,  выходившаго  на  у.тпщу,  было  рас- 

писано, |И  въ  дняхъ  и  въ  часахъ  соблюдалась  очередь? 

Разв'Ь  важно,  что  архпмандритъ,  настоятель  монастыря, 
занодозр'Ьвъ,  что  богатая  купчиха  «душою  Богу  предана, 
а  гр'Ьшной  плот1ю»  . . .  предпочитаетъ  архимандриту  его 
служку,  въ  одно  прекрасное  воскресенье,  посл'Ъ  благо- 

п'1-.ста,  бросилъ  об^^дню  служить,  вернулся  въ  свои  покои 
и  засталъ  то  самое,  что  подозр'Ьвалъ?  Конечно,  не  важно. 
Разв'Ь  важно  дал-Ье,  что  онъ  накинулся  на  служку  и 
1грокусилъ  ему  ухо,  а  когда  д'Ьло  разгласилось,  пошелъ 
]С']>  зубному,  чтобы  тотъ  вырвалъ  ему  два  зуба,  дабы, 
если  д'Ьло  дойдегь  до  суда,  подорвать  самое  правдо- 
подоб1е  обвинен1я?  И  вся  я«изнь  наша  слагается  изъ 

такого  ничтожнаго,  —  это  есть  дымъ  жизни;  дрова 
сгорають,  дымъ  уходиП).  Л\изнь  оттого  не  теряегь, 

конечно,  что  онъ  ушелъ,  но  когда  этотъ  дымъ  запечат- 

л'Ьнъ  въ  разсказ'Ь,  когда  къ  нему  присоединяется  запахъ 
того,  кто  о  немъ  разсказываетъ,  когда  В1)  немъ  пре- 

ломляется отношен1е  разсказчика,  о,  какая  прелесть  вт, 
этомь  дым^,  какъ  онъ  псрероя«дается  въ  благоуханье! 
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Воп.  почему  нсегда  буду  памятью  летЬть  къ  монм|. 

утрачепнымъ  иам'Ьткамъ  и  къ  аам'1'.ткаш.  Елены 
Серг'Ьскны . . . 

Серг'Ьй  Григорьевич!,  былъ  одииь  въ  11ркутсм11. 
Домаишимъ  ХОЗЯЙСТВОМ!.,  аа  отсутств1емъ  Мар1И  Нико- 

лаевны, зав-Ьдьшала  та  самая  Маша,  которая  пргЬхала 
изъ  Болтышки  въ  Читу.  Теперь  она  была  Мар1я  Матв-Ьев- 
на  Мальнева,  почтенный  другъ  семейства.  Она  была 
вдова  И  нм'Ьла  сына  Ивана  Михайловича.  Ваня  Мальнев!. 
воспитывался  В7,  дом-Ь  Волконскихъ,  а  впосл'Ьдств1и, 
посл-Ь  выЬзда  изъ  Спбири,  окончнлъ  курст^  вт.  Горы- 
горецкомъ  землед'Ьльческомт.  инстнтугЬ.  Мар1я  Матв-Ьев- 
на  пережила  княгиню  и  похоронена  С7>  нею  подъ  одной 

церковью.  Вм-ЬстЬ  ст^  Вайей  Мальневымъ  воспитывалось 
въ  дом-Ь  Волконских!,  двое  сироть,  два  брата  близнеца, 
Арх^аша  и  Антоша  (фамил1и  не  помню).  Они  были  столь 
похожи  другъ  на  дуга,  что  даже  домашн1е  не  могли  ихъ 
распознать.  Ихъ  одевали  одинаково  и  выводили  къ 
гостямъ  на  отгадку:  который  Антоша,  который  Арканта. 

Въ  числ-Ь  писемъ  старожиловъ  было  у  меня  письмо  от1. 
сына  Архсаши;  онъ  писалъ:  «Если  я  вышелъ  въ  люди, 

то  благодаря  тому,  что  мой  отецъ  воспитывался  въ  дом-Ь 
Вашего  д-Ьдуигки». 

Въ  спокойствхи  проходило  Иркутское  житье  Серг'Ья 
Григорьевича,  наполняемое  чтенхемъ,  знакомыми,  про- 
гу,тпсамц,  писан1емъ  писемъ  къ  жеяЪ  въ  Москву,  къ  сыну 
на  Амуръ  и  чтен1емъ  писемъ,  огь  нихъ  получаемыхъ. 

Впрочемъ,  скажемъ  зд-Ьсь,  ■ —  чуж1я  письма,  когда  о 
получен1н  ихъ  Серг-Ьй  Григорьевичъ  нзв-Ьщ.алъ  своихъ 
корреспондентовъ,  онъ  называлъ  листками:  «Твои 
листки,  дорогой  Миша,  получплъ».  Его  отецъ  Григорхй 
Семеновичъ  называлъ  чуж1я  письма  начертан1ями, 
грамотами,  реляц1ямн.  Спокойно,  невозмутимо  текли 

дни,    какъ   течетъ   р-Ька    спокойно,    невозмутимо,    при- 
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ближаясь  къ  краю  водопада.  Серг'Ьй  Григорьевичъ  не 
зналъ,  но  мы  то  знаемъ,  что  прпблиясаемся  къ  посл-Ьд- 
нимъ  днямъ  сибпрскаго  пер1ода,  а  потому  окикемъ 
прощальнымъ  взглядомъ  то,  что  тамъ  оставалось  . . . 

Волконск1е  жили  въ  собствентюмъ  дом-Ь.  Деревянный 
домъ,  перевезенный  нзъ  Урика,  стоялъ  на  высоеомъ 

м'Ьст'Ь;  изъ  каждаго  окна  открывался  великол-Ьпный 
Еидъ.  Въ  этоыъ  дом'Ь  впосл'Ьдств1и  было  городское 
училище.  Мой  старичекъ  -  корреспондентъ,  секретарь 
Иркутской  архивной  комнссп!  (если  не  ошибаюсь,  его 

фамнл1я  была  Камеиевъ),  изв'Ьстилъ  меня  въ  1916  году, 
что  состоялось  постаиовлен1е  о  признан1и  дома  историче- 
екимъ  памятнпкомъ.  Переулокъ,  въ  которомъ  онъ  ст011тъ, 

названъ  Волконскимъ.  Въ  училнщ'Ь  былъ  образъ,  имъ 
[финадлежавш1й.  Еще  л'Ьть  пятнадцать  тому  назадъ 
въ  н'Ькоторыхъ  домахъ  Иркутска  и  Петровскаго  завода 
можно  было  видеть  стулья,  картинки,  чашки,  оставш1яся 

отъ  Волконскихъ.  Въ  Троицкой  церкви  въ  Иркутск'Ь 
есть  полоса  для  аналоя,  вышитая  Маржей  Николаевной. 

Внучка  священника  Громова,  состоявшаго  при  Петров- 
скомъ  каземагЬ,  котораго  любили  декабристы  и  высоко 

чтили,  об'Ьщалась  черезъ  одного  сибиряка  прислать  мн'Ь 
м'Ьшечекъ.  вышитый  моей  бабуьчкой  . . .  Теперь  уже  не 
жаль.  Да  и  стоитъ  ли  вообще  расходоваться  на  такое 

чувство,  карсъ  сожалЬн1е?  Жизнь  коротка  и  драгоц'Ьнна, 
а  сожал'Ьн1е  —  отверст1е,  черезъ  которое  утекаегь  живая 
вода.  Русское  «нанлжать»  пробка  къ  этому  отверст1ю. 

Но  при  вид-Ь  того,  какъ  погибло  съ  такою  любовью 
собранное,  не  скажу  это  русское  слово,  оно  оскорбигь 

не  Т'Ьхъ,  конечно,  кто  уннчтоягилъ,  а  память  тЬхъ,  кому 
вещи  принадлежали.  Н-Ьп^,  не  скаясемъ  «наплевать»,  а 
скажемъ  «да  будет1>  стыдно!»  Пусть  не  покажется 

странньшъ,  что  такое  значен1е  придаю  вещамт,.     В'Ьдь 
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непц!  —  продукгь  культуры,  с,пт>доиателы10,  понимагие 

НХ1.  ость  признак'!,  кул1,тур11ос.ти.  Вещи  1п>  одно  и  тоже 
нремя  и  вм'Ьстилнще  л  источиикъ  культуры;  являясь 
ныра;штельиицей  11ро1илаго,  вещь  въ  то  же  время  оказы- 

вает!, восиитателыюе  д']зйств1с  в)>  настояи1ем'1..  Воть 
почему  придаю  зиачехпе  вещамт.,  воть  почему  считаю, 

что  кто  пе  ум'Ьетт.  их'ь  ц'Ьиить,  некультурен!.,  и  кто 
не  только  ие  бережсть,  но  разрупьаеп!  веи|,(Ч-тв(;ппые 
остатки  ирошлаго,  творип.  двоГтои  гр'Ьхъ,  когда  при- 

крывается культурой. 
Не  такъ  давно  одит,  пр1Ъзж1й  изъ  Иркутска  мнЪ 

говорилъ.  что  яшвы  въ  Урик'Ь  тополя,  посалгенные 
княгиней  Мар1ей  Николаевной.  Я  очень  над'Ьялся  когда- 
нибудь  уБ'ИД'Ьть  трепетъ,  услышать  шелестъ  ихъ  листовъ. 
Но  побыва,ть  въ  Иркутск'Ь  и  дальше,  В1>  Чпт1з,  въ  Петров- 
скомъ  завод-1^  ужъ  не  придется  ...  По  фотограф1ям7,,  по 
письмамъ  прощаюсь  съ  этими  местами;  С75  величествен- 

ной Ангарой,  съ  великол-Ьпнымъ  надт.  р'Ькою  фасадомъ 
института,  гд'Ь  наши  такъ  много  проводили  вечеровъ, 
об-Ьдали,  слушали  музыку,  гдЪ  Елена  СергЬевна  танце- 

вала; въ  письмахъ  такъ  часто  упоминается:  вчера  вече- 
ромъ  были  на  АнгарЪ.  Слышимъ  прощальный  звонъ 

знаменитаго  своимъ  звукомъ  иркутскаго  соборнаго  ко- 
локола . . .  Прощаемся  съ  прекраснымъ  здан1емъ  гене- 

ралъ  -  губернаторскаго  дома,  оттсуда  столько  утЪшен^я 
ирлилооь  на  нзгнанниковъ  за  посл-Ьдихе  восемь  л'Ьтъ 
ихъ  пребыван1я,  столько  св'Ьта  на  «край,  слезамъ  и 
скорби  посвященный».  Теперь,  л1,томъ  1855  года,  этоть 

домъ  стоялъ  пустой,  —  Муравьевъ  уЬхалъ  въ  Петербургъ 
11редстав1пъся  новому  Императору.  Молодого  Волкон- 
скаго  онъ  послалъ  въ  Монгол110  въ  видахъ  третьей 
экспедиц1и  на  Амуръ  съ  приказан1емъ  по  выполнен1и 

поручен1я  пр1'Ьхалъ  съ  докладомъ  къ  нему  въ  Петербургъ. 
Такимъ  образомъ  онъ  изб'Ьгъ  необходимости  испраши- 

138 



вать  Высочайшее  раур-Ьшенхе  на  11р1ъздъ  сына  государ- 
ствениаго  преступника:  Волконск1й  л]1гЬзжалъ  по  обязан- 

ности службы. 

Когда  он1.  пр^'Ьхалъ,  въ  Москв-Ь  уже  лихорадочно 
сердца  бились  надеждою.  Никто  ничего  не  зналъ  и  до 
самого  дня  коронац1п  никто  нпчего  не  зналъ,  но  всЬ  уже 
ясно  ои1,ущали,  что  воздухъ  дышетъ  проп1,ен1емъ.  Письма 

изъ  Москвы  въ  Иркутскъ  несли  н'Ьжный  благов'Ьстъ. 
И  вотъ.  можетъ  быть,  самая  великая  минута  жизни 

Серг'Ья  Григорьевича.  Проводивъ  сына,  оть'Ьзжавшаго 
въ  Росс1ю,  он7^  всЬ  помыслы  свои  сосредоточилъ  на  и  х  ъ 

судьб'Ь,  не  на  своей.  Теперь  всь  трое  —  дочь,  жена  и 
<  ынъ  были  вн-Ь  Сибири;  а  у  него  одна  только  забота, 
чтобы  ихъ  положен1е  утратило  тогь  характеръ  исклю- 

чительности, который  являлся  иосл'Ьдств1емъ  его  поли- 
тической вины.  Нестерпима  была  для  него  мысль,  что 

д*.ти  и  жена  такъ  долго  изъ-за  него  пспытывают-ь  ущербъ 
въ  своемъ  матер1альномъ  и  общественномъ  положен1и. 
И  въ  ответь  на  всЬ  благая  в'Ьсти  изъ  Москвы,  онъ  изъ 
Иркутска  повторяетъ  лишь  одно:  «Еще  и  еще  разъ  — 
ничего  для  меня,  прежде  ч-Ьмъ  не  будегь  сд'Ьлано  все 
для  васъ». 

Такъ  встр'Ьчалъ  Серг'Ьй  Григорьевичъ  на  шестьдесятъ 
вссьмомъ  году  жизни  первые  лучи  своей  зари. 

XIV. 

Михаилъ  Серг'Ьевичъ  Волконсюй,  доложнв1>  объ 
исполнен1и  возложеннаго  на  него  поручения,  остался  въ 

Петербурге  и  Москв'Ь.  Онъ  знакомился  съ  многочислен- 
ными родственниками,  о  которыхъ  только  слышалъ  и 

которыхъ  никогда  не  видалъ. 
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Стройный,  красивый,  нарядный,  съ  прекраспым'г. 
ГОЛОСОМ'!.,  0К1»уже11ный  орсоломч)  таинственности,  он'1., 
Э10Г1.  ы.гходсц!,  иаь  каторги,  при  роигде1пи  записанный 
ы,  заводские  крестьяне,  поражалъ  своею  воспитанностью, 
01личнымъ  французским!)  языкомъ,  естественной  н])о- 
стотоГ|,  съ  которой  занялъ  свое  м'Ьсто  въ  петербургских], 
и  МОСКОВСКИХ!,  гостиныхъ.  Лица  оффиц]альныя,  прежде 
еще  нежели  оценить  его  способности,  уже  приняли  па 

в'Ьру  чпновника  по  особымт,  поручен1ямъ  при  таком'ь 
челов'Ък'Ь,  какъ  Николай  Николаевпть  Муравьев'ь.  Род- 

ные приняли  его  съ  любопытствомъ,  которое  скоро  пере- 
шло въ  одобрение.  Барыпши  встр'1'.тили  съ  таппствен- 

нымъ  перешептыван1емъ,  которое  не  замедл]1ло  пере- 
родиться въ  обожанхе;  въ  этомъ  обожан1и,  судя  по  раз- 

сказамъ  старушки  В'Ьры  Васильевны  Бутаковой,  двою- 
родной сестры  Мар1и  Николаевны,  сыграли  не  послед- 

нюю роль  удивительные  бархатные  съ  раструбомъ 
жилеты  и  на  нихъ,  по  тогдашней  мод'Ь,  многочисленные 
затейливые  брелоки. 

Л'кизнь  улыбалась  Михаилу  Сергеевичу,  ему  захоте- 
лось увидеть  светъ.  Муравьевъ  далъ  ему  отпускъ,  онъ 

иоехалъ  заграницу.  И  воп.,  родивш1йся  въ  Петровском!, 
заводе,  сынъ  каторжника  попалъ  въ  Парижъ.  Письма 
въ  Москву  полны  свежихъ  юношескихъ  впечатлен1й, 

также  от^хетами  объ  исполнен1И  дамскихъ  порученхй. 
Описывается  платье,  которое  онъ  выбралъ  для  Елены 
Сергеевны,  —  белое  кисейное  съ  воланами,  и  на  немъ 
изъ  бархата  анютины  глазки  . . .  Очень  милый  эпизодъ  — 
прогулка  съ  однимъ  французом!,,  не  помню  имени, 
который  въ  то  время,  какъ  опп  проходили  «Севастополь- 
скимъ  бульваромъ»,  позволилъ  себе  несколько  непрхят- 
ныхъ  словъ  съ  оскорбительнымъ  подмигиван1емъ.  Мой 
отецъ  ничего  не  ответилъ,  но  въ  следующую  прогулку 
онъ  попросил!,  парияганина  свести  его  на  высоты  Мон- 
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мартра.  Спутникъ  дивился  и  всю  дорогу  спрашивалъ, 
почему  его  это  такъ  интересуетъ.  Только,  когда  они 

пришли,  отецъ  сказалъ,  что  зд'Ьсь  его  Д'Ьдъ  Раевсшй 
командовалъ  позицией,  въ  то  время  какъ  дядя  его  (т.  е. 
мужъ  Софьи  Григорьевны,  князь  Петръ  Михайловичъ 
Волконск1и)  руководилъ  взят1емъ  Парижа.  Французъ 

понялъ:  съ  т'Ьхъ  поръ  они  стали  друзьями. 

Это  уноминан1е  объ  ея  отц'Ь  среди  парижской  суеты 
должно  было  быть  дорого  Мар1и  Ннколаевн'Ь.  Прошлое 
ушло,  а  то  малое,  что  отъ  него  осталось,  что  она  нашла 
по  возвраш,ен1и,  то  уже  было  не  прошлое,  то  было 

изм-Ьнившееся  прошлое.  Все  на  св'Ьт'Ь  меняется,  все 
течетъ  и  уплываетъ,  и  только  память  наша  мнить  себя 

якоремъ,  а  на  самомъ  д'Ьл'Ь  б-Ьжитъ  во  сл'Ьдъ,  цепляется, 
слабЪетъ ....  Мать  Мар1и  Николаевны,  Екатерина 

Алекс'Ьевна  Раевская  давно  умерла,  въ  1844  году  въ 
Рим'Ь,  куда  она  выехала  со  своими  двумя  незамуяшими 
дочерьми,  Софьей  и  Еленой.  Елена  была  больна  грудью, 

и  ее  порезли  въ  Итал1ю.  Сперва  он-Ь  ?кнли  въ  Неапол'Ь. 
У  меня  былъ  альбомъ  съ  видами  Неаполя,  раскрашенный 
литограф1и,  который  былъ  полученъ  Мар1ей  Николаевной 

въ  Петровскомъ  завод'Ь.  На  одной  изъ  картинокъ, 
изображающихъ  набережную  (СЬ1а]а),  въ  одномъ  м'ЬсгЬ 
сд'Ьланъ  знакъ  и  подписано:  «домъ,  въ  которомъ  мы 
5КИЛИ».  Еи1,е  было  у  меня  въ  рамочк'Ь  подъ  стеклом'ь 
н'Ьсколько  сухихъ  цв-ЬтоБъ  и  листьевъ:  это  Софья 
Алекс1-,евна  послала  въ  Петровск1й  заводъ  съ  могилы 
Вергил1я  . . .  Елена  Николаевна  поел*  смерти  матери 
оставалась  въ  Итал1и  и,  какъ  мы  уже  упоминали,  умерла 

т.  Фраскати  кь  1852  году,  не  дождавп1ись  11р1'Ьзда  сестры 
Софьи  изъ  Иркутска. 

Друг1я  двЪ  сестры  Мар1и  Николаевы,  Екатерина 
Николаевна  Орлова  и  Соф1я  Николаевна  Раевская  были 
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1гь  Москв11  въ  то  время,  о  которомь  говоримъ.  Какъ  все 

иа  св'Ьт'Ь.  такъ  м'Ьняются  и  ссщпл.  Софья  Нино.чаевиа 
стала  бол'Ье  «гувсрианттсой»,  ч'Ьм'ь  1;огда-лнбо.  Екатерина 
Николаевна  встръти.та  возвращающуюся  сестру  подроб- 

ностями семейных'ь  дрязгъ,  которыя  совершенно  не  со- 
четались съ  ея  душевнымъ  строе.\п.  и  корни  которых'!, 

терялись  въ  обгтоят1Мьствахъ,  совершенно  се  не  И11Т<^1К'С0- 
вавшихъ. 

Брать  Николай  въ  то  время  не  былъ  въ  живыхь. 

Его  жена.  Анна  Миха{'1ловна  Раевская,  рожденная 
Бороздина,  была  изв'Ьстпа  своимъ  богатствомъ  и  своею 
скупостью,  также  гЬмъ,  что  слыла  нодъ  прозвнш,емъ, 
даннымъ  еН  Пушкинымъ.  Однажды  въ  ОдессЬ  Пунпсипъ 

былъ  званъ  на  какой-то  вечеръ,  пришелъ  рано,  осмо- 
тр'Ьлся,  —  никого;  дернулъ  плечами  и  сказалъ.  «Одна 
Анка  рыж:ая.  да  и  ту  ненавижу  я».  Такъ  за  пей  осталось 
прозвище  «Анка  рыжая». 

Братъ  Александръ  Николаевич!,  былъ  въ  Москв-ь. 
Онъ  былъ  женагь  на  Екатерин'Ь  Петровн'Ь  Киндьяко- 
кой  *);  она  умерла  вскор-Ь  посл-Ь  рожден1я  дочери 
Александры.  Наши  изгнанники  ее  никогда  не  видали, 
но  въ  письмахъ  установились  отношен1я  самой  н15ЖН011 
дружбы.  Несколько  портретовъ  ея  было  у  меня,  между 
прочимъ  —  одинъ  съ  собакой.  Когда  Мар1я  Николаевна 
отпустила  дочь  съ  больнымъ  мужемъ  въ  Москву  и 

остался  съ  нею  внукъ,  она  писала  Елен*  Серг'Ьевн'Ь: 
«Любимое  развлечен1е  Сережи  —  взять  меня  за  паледъ 
и  водить  кругомъ  комнаты  осматривать  портреты. 

Дольпш  вс-Ьхъ  мы  останавливаемся  передъ  тетей  Катей, 
потому  что  она  съ  собакой».    Александръ  Николаевичъ 

*)  Киндьяковы  богатая  симбирская  семья.  Знаменитая  по 
крассУгЬ  Киндьяковка  расположена  па  высокомъ  во.пжскомъ 
берегу,  служащемъ  м-Ьстомъ  д-Ьйств1я  гончаровскаго  романа 
«Обрывъ». 
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Раевск1й     былъ     тотъ,      кому     посвященъ     «Демонъ» 
Пушкина: 

Въ  тЬ  дни,  когда  мп'Ь  были  новы 
ВсЬ  внбчатл'Ьгпя  бытья, 
И  взоры  д-Ьвъ;  н  шумъ  дубровы, 
И  ночью  п'Ьнье  соловья, 
Когда  возвышенный  чувства, 
Свобода,  слава  и  любовь, 
И  вдохновенныя  искусства 

Такъ  сильно  волновали  кровь,  — 
Часы  надеждъ  н  наслажден1й 
Тоской  внезапной  осЁпя, 
Тогда  какой-то  злобный  гепШ 
Сталъ  тайно  пос'Ьщать  меня. 
Печальны  были  наши  встрф.чи; 
Его  улыбка,  чудный  взглядъ, 

Его  язвительныя  р'Ьчи 
Вливали  въ  душу  хладный  ядъ. 
Неистощимой  клеветою 

Онъ  Провид'Ьнье  искуша.1ть. 
ОнТ}  звалъ  прекрасное  мечтою, 
Онъ  вдохновенье  презпралъ. 

Не  в-Ьрилъ  онъ  любви,  свобод'Ь, 
На  жпзкь  насм'Ьшливо  гляд'Ьлъ, 
И  ничего  во  всей  природ-}^ 
Благословить  онъ  не  хот'Ьлъ. 

Мы  пе  хотимъ  сказать,  что  потому  это  чудное  стихо- 
творен1е  посвящено  Александру  Раевскому,  что  Пушкинъ 
его  отождествляетъ  со  своимъ  демономъ,  но  та  струна 
горечи  и  разочарован1я,  которая  такъ  больно  звучитъ 
въ  немъ,  была  характерной  чертой  Александра  Раевскаго 

Еъ  отношен1и  къ  людямъ.  Т'Ьиъ  бол'Ье  надо  ц'Ьнпть, 
^(то  съ  такимъ  характером!,  онъ  посл-Ь  смерти  отца  взялъ 
на  себя  веден1е  д'Ьлъ  своей  изгнанницы  сестры.  Смерть 
жены  наложила  на  него  печать  непримиримости.  По- 
сл-Ьди^е  годы  жизпи  онъ  провелъ  въ  Ницц-Ь,  гд'Ь  и  умер1>. 
Зд'Ьсь  за  н'Ьсколько  м'Ьсяцевъ  до  кончины  его  пос-Ьтила 
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Р'лепа  Серг'Ьевиа.  Она  попала  па  страшную  сцену: 
Ллоксандр'ь  Раенстий  сид'Ьл'ь  поред'ь  кампиом-ь,  хватал-ь 
охапками  бумаш  и  кпдал1>  т,  пламя;  среди  пнх'1.  были 
письма  Иуписипа . . .  НикакТи  мольбы  не  помогли. 

Л'Ьтом'11  1856  года  вс'Ь  тянулись  въ  Москву,  —  олсн- 
дали  коронагии.  Вернулся  Михаилъ  Серг-Ьевичъ  изъ  за- 

граничной по'Ьздки.  Муравьевъ  разр'Ьшилъ  ему  остаться 
вь  Москв-Ь  посмотр'Ьть  на  тор?кества.  Царило  востор- 

женное настроен1е.  Севасто[10льск1я  раны,  наскоро  за- 
л'Ьченныя  Парижскимъ  трактатомъ,  уже  не  бол'Ьли. 
Очп  вс'Ьхъ  съ  упован1емъ  взирали  па  Кремль,  а  прак- 
тическ1я  заботы  вращались  вокругъ  приготовлен!]!  къ 
праздникамъ.  Насталъ  и  оя«идаемый  день,  ко.гда  должно 

было  раздаться  царское  слово  о  судьб'Ь  сибирскпхъ 
изгнанпикоБъ. 

Утромъ,  въ  день  коронац1И,  еще  никто  ничего  не 

зпалъ;  по  крайней  м'Ьр'Ь  д-Ьти  Серг'Ья  Григорьевича 
ничего  не  знали  и  въ  отв'Ьтъ  на  всЬ  разспросы  вид'Ьли 
Л1!шь  поднятия  плечи  и  разведенныя  руки.  Елена 

Серг1евна  съ  Михаиломъ  СергЬевичемъ  сид'Ьли  въ 
м'Ьстахъ  для  публики  на  Кремлевской  площади;  они 
вид-Ь-лн  счастливыя  лица,  люде!*,  другъ  друга  поздрав- 
ляющихъ,  между  прочимъ,  молодого  Александра  Его- 

ровича Тпмашева,  впосл'Ьдств1и  миштотра  внутреннихъ 
дълъ,  который  съ  крыльца  издали  показывалъ  дамамъ, 
сидящимъ  на  трибунахъ,  свои  только  что  полу^тенные 
флигель-адъютантск1е  аксельбанты;  но  объ  отц-Ь  своемъ 
они  ничего  не  знали.    Такъ  прошелъ  весь  день. 

Когда  въ  своей  квартир-Ь  на  Сппрпдоновк'Ь  они 
сид'Ьли  за  об'Ьдсмъ,  раздается  звонокъ.  Курьеръ  изъ 
Кремля.  На  имя  Михаила  Серг'Ьевича  Волкопскаго 
повестка  явиться  къ  шефу  экандармовъ,  князю  Долго- 

рукому.    Крат1;овременная  всеобщая  суматоха.     Отецъ 
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Съ  ппгмертн.  портрета  раб. 
Н.  Г||рлжиЖ1ани    1860   г. 

Княгиня  Маргя  Николаевна 
Волконская 





сп'Ьшитъ  въ  Кремль.  0}п>  вошелъ  т^  пененную,  пошли 
долож:ить.  Выходить  князь  ДолгорукШ  съ  пакетомъ 

Ь71  рук-Ь:  «Государь  Императоръ,  узнавъ,  что  вы  на- 
ходитесь въ  Москв'Ь,  повел'Ьлъ  мн'Ь  передать  вамъ- 

манифестъ  о  помилован1и  декабристовъ,  съ  гЬмъ.  чтобы 

1И-.1  его  везли  вашему  отцу  и  его  товарппщмъ».  Можете 

себ'Ь  представить,  что'  это  изв'Ьст1е  произвело  дома,  на 
Спиридоновк'Ь.  Въ  ТОП)  же  вечеръ  отецъ  вы'Ьхалъ  . . . 
Москва  гор-Ьла  огнями,  грем'Ьла  кликами,  когда  по  той 
самой  дорог'Ь.  по  которой  двадцать  девять  л-Ьтъ  тому 
назадъ  Мар1я  Николаевна  вт.  кибитз^-Ь  -Ьхала,  держа  путь 
на  Нер^ганскъ,  —  въ  тарантасЬ  вы'Ьзжалъ  Михаи.яъ 
Серг-Ьевичъ,  увозя  съ  собой  манифестъ  о  помилованйх . . . 
>  На  придворномъ  балу  въ  1гремлевсг;их'ь  залахъ  новый 
Императоръ  обходилъ  гостей,  когда  вдругъ  остановился. 

Оп'ь  нагнулся  къ  сопровождающему  его,  спросилъ  что-то 
п  направился  въ  толпу.  Толпа  на  пути  его  разступалась. 

Г'осударь  проходилъ  какъ  бы  корридоромъ,  который 
удлиннялся  по  м'Ьр'Ь  его  продвижен1я.  Наконецъ.  онъ 
остановился:  передъ  нпмъ  стояла  красавица  В7)  б-Ьломъ 
кисейпомт,  плать'Ь  съ  бархатными  анютиными  глазками 
на  б'Ьломъ  плать-Ь  и  въ  черныхъ  волосахъ:  «Я  счастливъ, 
сказалъ  Александръ  И,  что  могу  возвратить  вашего  отца 
изъ  ССЫ.ЛКИ  и  радъ  былъ  послать  за  нпмъ  вашего  брата». 

Вся  въ  слезахъ  Елена  Серг'Ьевна  погрузилась  въ  глубо- 
кий реверансъ. 
Никто  еще  не  совершилт.  путешеств1я  въ  Иркутскъ 

въ  столь  кратк1Гг  срокъ,  какъ  Михаилъ  Серг'Ьевичъ.  Онъ 
'Ьхалъ  пятнадцать  дней  и  н'Ьсколько  часовъ.  Но  посл-Ьд- 
1пе  ча(ч>1  онъ  уяге  не  могъ  ни  сид-Ьтт,,  ни  лежать,  — 
опт.  "Ьхалъ  на  четверенькахъ.  По  пути  его  сл'Ьдован1я 
пыходили  на  дорогу  въ  ближайшихъ  селен1яхъ  живущ1е 

ссыльные  или  члены  ихъ  семей  —  встр-Ьтить  в-Ьстника 
радости.     Ожидан]е  было  такъ  сильно,  уверенность  въ 
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ого  11р1'Кзд'Ь  так'ь  кр'Ьпка,  что  иыходили  па  дорогу,  ждали 
па  ста11ц1ях'1):  Михаилъ  Серг'Ьсвич'ь  останавливалъ  лоша- 

дей, Ч11тал1>  маилфестъ,  когда  было  много  народу,  бро- 
салъ  несколько  мимолетныхъ  слонъ,  когда  народу  было 
мало,  и  летклъ  дальше.  По  всей  Сибири  чувствовалось 

11пзряжен1е  атмосферы.  Между  Москвой  и  Нижпим'1,  онь 
иовстр-Ьчался  сь  возвращавшимися  из'ь  Сибири  Давыдо- 

выми; декабрисП)  Васил1й  Львовичъ  умеръ  т,  Красно- 
ярск-Ь,  его  многочисленная  семья  просилась  вы-Ьхатъ: 
ИМ7.  не  препятствовали:  уже  наступила  оттепель  при 
ириближеп1и  лучей. 

Михаилъ  Серг-Ьевичъ  подъ-Ьхаль  къ  Ангар-Ь  ночью. 
Дулъ  сильный  в-Ьтеръ,  было  хмурое  небо,  и  тяжелыя 
тучи  громоздились  по  пемъ.  Отецъ  нанялъ  баркасъ. 

Р'Ька  вздувалась,  сильное  течен1е  уносило  лодку  вл'Ьво. 
а  городъ  па  гор'Ь  все  уходилт,  вправо . . .  Наконецъ  вы- 

садился, поб'Ьжалъ  вверхъ  направо,  къ  городу.  Знако- 
мыми улицами,  запыхавшись,  б'Ьжалъ  онъ  къ  знакомому 

дому.  Подб'Ьжалъ,  дернулт,  звопокъ,  —  голосъ  отца: 
«Кто  тамъ?!»  —  «Я.  привезъ  прощен1е».  Дверь  отвори- 

лась, они  обнялись  впотьмахТ).  Сейчасъ  же  дали  знать 
вс^мъ  прочимъ,  въ  эту  ночь  уже  не  ложились. 

Немног1е  воспользовались  открывавшейся  свободой: 
пзъ  121  осталось  въ  живыхъ  19. 

XV 

Сборы  Серг-Ья  Григорьевича  были  очень  коротки. 
Въ  нед'Ьлю  распродались  и  уложились.  Къ  этому, 
конечно,  времени,  относится  и  упаковка  нашего  архива; 

очевидно,  тогда  же  собиралось,  распред-Ёлялось  по  па- 
кетамъ.  завертывалось  въ  сЬрую  бумагу,  запечатывалось 
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и  перевязывалось  тесемками  все  это  мертвое,  но  въ 
иочсркахъ  дышащее  прошлое,  которое  отхфылось  инЪ 
съ  полокъ  стараго  шкапа  весною  1915  года. 

23  сентября  1850  года  Серг'Ьй  Григорьевичъ  съ  сы- 
номъ  вы-Ьхалъ  въ  Москву.  О  ирх-ЬсдЪ  въ  Москву  ничего 
н-Ьтъ,  да  и  не  можетъ  быть  въ  нашемъ  архив'Ь,  —  всЬ 
члены  семьи  были  въ  сбор'Ь  и  другъ  другу  не  писали. 
Пошла  тихая  жизнь,  стесняемая  лишь  гЬмъ,  что,  какъ 

и  БсЬ  декабристы,  Серг'Ьй  Григорьевичъ  остался  подъ 
надзоромъ  П0ЛИЦ1И  и  не  им'Ьлъ  права  въ-Ёзда  въ  столицы 
безъ  особаго  на  то  разр'Ьшен1я.  Лупвя  в'ь  окрестностяхъ 
Москвы,  онъ  часто  нав'Ьщалъ  своихъ  на  Спирндоновк'Ь, 
даже  безъ  собл10ден1я  особенныхъ  формальностей.  Въ  то 
время  былъ  генералъ-губернаторомъ  графъ  Закревсюй, 
прежн1й  другъ  н  товарнщъ  Серг'Ья  Григорьевича,  и  онъ, 
можно  сказать,  взялъ  его  на  свою  отв-Ьтственность.  Когда 
былъ  йзъ  Петербурга  запросъ,  ■ —  почему  Волконск1й, 
псвидимому,  безъ  разр'Ьп1ен1я  бываеп.  въ  Москв-Ь, 
Закревск1н  такъ  отв'Ьтилъ,  что  второго  запроса  не 
посл'Ьдовало. 

Онъ  'Ьздпл'ь  не  только  въ  Москву;  несмотря  па 
исключительиосаъ  своего  положен1я  и  на  затруднитель- 

ность передвижен1й  въ  т'Ь  времена,  а  тЪмъ  бол'Ье  въ 
ихъ  годы,  декабристы  старались  поддерягивать  сношен1Я. 

Есть  указан1я  въ  нашей  нереписк'Ь,  что  разъ  въ  годъ 
они  съезжались  въ  Твери.  Тамъ  звилъ  декабристъ 

Муравьсв'ь-Лпостолъ;  у  него,  вероятно,  и  собирались;  изъ 
иисемъ  видно,  что  такихъ  съ'Ьздовъ  было  во  всякомъ 
случа-Ь  два;  были  ли  они  многощ1сленны,  не  знаю;  изъ 
нисемъ  мояпю  только  установить,  что  оба  раза  -Ьздили 
въ  Тверь  Сергей  Григорьевичъ  и  Нванъ  Ивановичъ 
Пунцшъ,  первый  игъ  Москвы,  второй  изъ  Петербурга. 

«Отецъ  вашъ,  пишеть  княгиня  Мар1я  Николаевна 

въ  посл'Ьднихъ  строкахъ  своихъ  «Запнсокъ»,  какъ  вы 

10«  147 



:111а1Т(\  110  тк'.пращсти  ии  [шдппу  ы.мь  п|»т1!1Т1.  |1,1- 

д.уппю.  а  11'Г)Котор1,1ми  —  да;ке  восл'оржснио».  ЧтоГил 

оц'Ьннть  характер!!  этого  радупйя  и  это!'!  восторженности 
надо  припомнить  инутренно  иолип1ческ1й  моменть.  пь 

который  вернулись  декабристы.  Будуи1,1я  реформы 

Александра  II  уже  носились  ю,  воадух-]-,:  (чцс  не  Гни.ю 
ничего  оффнц1альнаго,  но  наден1е  кр'Ёпостного  нрав.а  и 
гласное  судопроизводство  обсуя«далнсъ  веад'Ь.  15ернуи 
ишсь  изъ  ссылка!,  декабристы  попали  вт.  тот'1!  же  кругь 
мрлслей  и  чувствъ,  за  который  поплатились  и  въ  кото- 
1)омъ  проявили  тамъ  въ  Сибири  въ  течеи1е  тридцати 

Л'Ьтъ;  но  то,  что  вт.  их'ь  время  было  тайно,  то  те1и;рь 
I  тало  явно.  Просид-Ьв!)  въ  подполь-Ь  и  выйдя  на  (чгЬгь. 

они  оказались  на  уровн'Ь  лучнигго,  что  было  въ  тогдашне!'! 
общественной  мысли  не  только  широкихъ  круговь.  но 

и  круговъ  оффиц1альныхъ.  Былъ,  конечно,  и  въ  иихг. 

нзв'Ьстный,  как1>  теперь  выражаются,  сдвигъ.  3^  трид- 
нать  л'Ьгъ  произошел!,  осадокъ,  уравнов'Ьснлись  въ 
характерахъ  отношен1я  между  увлечен1емъ  и  разсудком'ь. 
Не  хочу  этимъ  сказать,  что  они  отъ  чего  бы  то  ни  было 
отказывались.  Въ  своихт,  «Запискахъ»,  писанных!)  на 

семьдесятъ  восьмомъ  году  жизни.  Серг-Ьй  Григорьевич!, 
говорить:  «Мои  уб'Ьжден1я  привели  меня  въ  Верховны!! 
Уголовный  Судъ,  на  каторгу,  къ  тридцатилетнему 

изгнан!»,  и  тЬмъ  не  м'Ьн'Ье  ни  отъ  одного  слова  своего 
и  сейчасъ  не  откажусь».  Эти  слова,  изъ  цензурных!, 
соображений  должны  были  быть  выпущены  при  изданхи 
«Записокъ»,  но  одинъ  экземпляръ  былъ  нанечатанъ  без!, 

ггропуска;  этотъ  р'Ьдчайшхй  экземпляръ  отец!>  мой  но- 
дарилъ  мн'Ь;  онъ  остался  въ  моемъ  уЬздном!.  город'Ь 
среди  вещей,  объяв.!енныхъ  народной  собственностью  . . . 

Б-Ьгь,  они  не  отказывались,  но  они  увид'к!и.  что.  въ  то 
время  какъ  ихъ  насилие  потерп'Ьло  неудачу,  стремлен1я 
ихъ  осуществляются  естественнымъ  путемъ.  Не  мудрено 
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радуш1е.  понятна  восторженность,  сь  которыми  опп  оыли 

встр'Ьчены:  они  бы.тн  страдальцами  за  то  самое.  ч'Ьмь 
сейчаст.  гор-Ьли  всЬ.  Прогрессивное  двпжен1е  въ  пред- 
ставптеляхъ  власти  съ  одно11  стороны  и  утишенхе  бури 

и  натиска  въ  нихъ  самихъ  съ  друго11,  сблизили  два 

когда-то  враждебныхъ  полюса,  заставили  ихъ  сойтись 

на  серединЪ.  Но  въ  этой  серединЪ  со  стороны  дека- 
бристовъ.  —  по  собЪсхи  можно  сказать.  —  не  было 
отказа.     Они  остались.  ч-Ьмъ  бы.тн. 

Зд-Ьсь  является  одинъ  сомнительный  вопросъ,  какт, 

будто  способный  поколебать  уверенность  нашего  заявле- 

1Ля.  Вопросъ  о  цареуб1йств'Ь  въ  революцюнной  про- 

грамм-Ь  декабрпстовъ.  Скажу,  основываясь  на  словахъ, 
который  многократно  слышалъ  изъ  усгь  покойнаго  отца 

моего  и  иодтвер;кден1е  которымъ  даютъ  «Записки»  дЪда. 

11,ареуб1Г1ство  не  было,  какъ  бы  сказать,  членомъ  сим- 

вола в'Ьр1л  декабризма.  Оно  было  включено  впосл'Ьдств1И 

для  острастки,  въ  вид'Ь  предостережен1я  отъ  отпаден1й; 
вставка  эта  была  вызвана  повторявшимися  случаями 

рыхода  изъ  состава  Тайного  Общества.  Но  старш1е  члены 

общества  всегда  знали,  что  это  есть  фиктивный  пункп>. 

Этимъ  объясняются  разноглас1я  въ  показан1яхъ:  одни 

признавали  злой  умыселъ,  друг1е  отрицали,  —  и  тЪ  и 
друг1е  были  искренни.  Естественно,  что  Верховный 

Уголовньи!  Судъ  далъ  в^ру  гЬмъ,  которые  признавали. 

Когда  этотъ  цент^^альный  пунктл,  установленъ,  то 

^!СЯI;ое  нодозр'Ён1е  въ  отказ-Ь  отъ  самихъ  себя,  въ  от- 
ступлен1и  отъ  своей  программы  меркнетт>  передъ  есте- 

ственностью, съ  которой  оби;ественная  эволюц1Я  забрала 

этихт,  революц10иныхт,  передовпкорл,  предшествовавшаго 

царствован1я. 
Есть  люди,  идуиие  очень  дале1;о  въ  своемъ  стремлен]и 

об'Ьлить  дскабристовъ  въ  смысл'Ь  противуправитель- 
ственности.    Утилзываюп,  на  то,  что  Александръ  I  зналт. 
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о  нихъ  и  закрыпалъ  глаза.  Правда,  онъ  даже  одна:кд|.1 

скааа.'п,  моему  д'Ьду,  похвалит,  его  за  хорошее  состоин1с 
ви'Ьренпой  ему  военной  масти:  «Продолжайте,  это  лучше 
нея^ели  заниматься  переустройством!,  моей  импер1ы». 
Да,  очевидно,  0]п>  зпал7,,  но  важно,  что  онъ  зналъ,  и 

насколько  считал'!,  опаснымъ  для  государства  то,  что 
зналъ.  Нельзя  допустить,  чтобы  1Ю  времена  Аракчеева 
оставлено  было  безъ  впиман1я  политическое  движен!?, 

грозящее  переворотом!..  Естественп'Ье  предположить, 
что,  сколько  бы  ни  зналъ  Александръ  I,  то,  что  онъ  зналъ, 

было  настолько  незначительно,  что  от.  смотр'Ьлъ  на  это, 
какъ  на  мальчишество.  Но  утверждать,  что  Александр!, 

былъ  въ  курс'Ь  программы  д-Ьятельностп  декабристов!., 
что  они  были  не  революц10нерами,  а  выразителями  госу- 

даревой воли,  что,  не  будь  нерем-Ьн!.!  царствован1я,  все 
прошло  бы  гладко,  безъ  заговора  и  безъ  возстан1я.  это 
значить  заднимъ  числомъ  осв'Ьщать  собьтя  св'Ьтомь 
чер]1осотенства.  Кто  знаегь,  къ  какому  концу,  мрачному, 
тяя^елому  пришло  «дней  Александровыхъ  прекрасное 
начало»,  тотъ  зпаетъ,  что  въ  немъ  декабристамъ  не  было 
бы  м'Ьста.  Оки  были  бы  извергнуты.  —  такъ  всяк1й 
органнзмъ  извергаеп.  ппъ  себя  то,  что  ему  не  сродни. 

И  по  той  же  пришш'Ь  были  они  восприняты  прекраснымъ 
началомъ  другихъ  александровыхъ  дней;  и  по  этой  же 

причин-Ь  быоли  встр-Ьчены  радушно  и  восторженно. 
Больше  всего  оказался  имъ  сродни,  какъ  это  ни  странно 

можетт,  показаться  на  первый  взглядъ,  — -кружокъ 
славянофиловъ.  Въ  домахъ  Самариныхъ,  Хомяковыхъ 
и  Аксаковыхъ,  вотъ  гд-Ь  Серг-Ьй  Григорьевич!,  чувство- 

валъ  себя  духовно  дома.  Для  этого  сближен1я,  кром'Ь 
т'Ьхъ  прпчпнъ,  которыя  ясны  изъ  предшеству1ош;аго, 
т.  е.  прпчпнъ  политическн-историчес1:аго  характера,  были 
и  причины  психологаческаго  свойства,  роднивш1я  дека- 
бристовъ  съ  славянофилами.    Прежде  всего,  тЬ  и  друг!Р 
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гор'Ьли  любовью  къ  родинЪ,  любовью,  равной  которой 
въ  наши  дни  уже  не  найти,  —  любовью  такой  сильной, 
что  въ  ней  перегорали  разли'пя  уб'Ьжден1й.  Декабристы 
I!  но  воспштан1ю,  и  но  стремлен1ямъ,  и  но  вкусамь 
СБОимъ,  были,  конечно,  западники,  и  если  они  сошлись 
съ  людьми,  пустившими  въ  оборотъ  выражен1е  «гнилой 

занадъ»,  то  потому,  что  встр-Ьтились  съ  ними  въ  любви 
К1.  родин-Ь,  въ  ней  слились. 

Встр'Ьчались  они  и  въ  другомъ.  Славянофильск1я 
теор1и  о  взаимоотношен1яхъ  Россш  и  занада*о  преимуш,е- 
ствахъ  даровъ  природы  передъ  завоеван1ями  культуры, 

о  преимущественныхъ  достоинствахъ  того,  что  называ- 
лось простымъ  народомъ,  передъ  т'Ьмъ,  'гго  называлось 

высшимъ  классомъ,  не  могли  не  найти  отклика  въ 

сердцахъ  людей,  положнвипгх!,  всЬ  силы  свои  на  рас- 
кр'Ьпощен1е  крестьянина.  Не  будем1>  касаться  того,  на- 

сколько соотв'Ьтствуетъ  д-Ьйствительности  славянофиль- 
ская характеристика  русскаго  народа,  не  будемъ  ихъ 

д-Ьлать  ответственными  и  за  т-Ь  уродливыя  формы,  къ 
которымъ  теор1я  привела  впосл'Ьдств^и,  за  то  слащавое 
умильничан1е,  съ  которымъ  семидесятые  годы  вооп-Ьвали 
«мужичка»,  а  восьмидесятые  прославляли  «народъ-бого- 
носецъ».  Все  это  и  з  ъ  славянофильства,  но  не  о  т  ъ 
него.  Но  во  всякомъ  случае  учен1е  о  «малыхъ  сихъ» 
было  ими  пущено  въ  оборотъ  и,  опять  повторяю,  оно  не 

могло  не  быть  любо  декабристамъ;  оно  дава.ло  н'Ькую 
философскую  обоснованность,  изв'Ьстную  мистичность 
политическому  движеи1Ю,  н-Ькогда  поднявшему  ихъ.  На- 

конец!., сближала  декабристовъ  съ  славянофилами  ихъ 
ггообыкновенная  религ1озность  и  сочетан1е  религ103наго 
ири1щипа  ст>  нацюнальнымъ.  Опять  не  говоримь  о 
преувеличен1яхъ  и  уродствахъ,  къ  которымъ  нрии1лн 
восьмидесятые  годы,  когда  считали,  что  только  право- 
славм1>1й    можетъ  быть    истинно    русскимъ    и    только 
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1\у('ск1й  —  истинно  православным'!.:  но  стпте-  прин- 
циноэт.  Яхило  и  въ  т'Ьх'ь  и  других!.,  и  это  ааблуждсн!!; 
дана.ю  имъ  ту  !1ра1«тао1!!1у10  усладу  ус1101;ое!!1я,  1;а1;у|и 
дат.  чувство  достигиуки!  правды  . . . 

Было  и  еще  одно  оп1!1,ее  между  ними,  одна  черта 
характера,  это  скромность.  Воп.  какъ  Иванъ  Аксаков!, 

ш.  некролог-Ь  Серг-Ья  Григорьевича  Волконскаго  отбы- 
вается о  нем1.  и  о  его  товар11и1,ах1>  но  осылк-Ь:  «Какъ 

В!.  Волконскомъ,  такъ  и  въ  т'Ьхп.  немногихъ  товарищах;., 
которымъ  удалось  воспользоваться  милостью  нын-Ь  цар- 
ствующаго  Государя,  мы  были  порая^ены  отсутств1ем!. 

вся1саго  раадражен1я.  всякаго  Яхелан1я  тюрш'оваться  и 
покрасоваться  своимъ  нрошлымъ».  Онь  восхищается 

«высокой  внутренней  простотой »^Болконокаго.  Интересно 

сопоставить  съ  этой  характеристикой  отзывы  тюремиых'ь 
надзирателей.  Заимствую  изъ  прим^чанИ!  моего  отца 

кт.  «-Запискамъ»  Мар1и  Николаевньг:  «Веш1  себя  добро- 

порядочно, при  нроизводств'Ь  работ!,  были  прилежны 
\(  ничего  противнаго  не  говорили,  къ  поставленнымъ 
надъ  ними  смотрителямъ  были  послушны,  характеръ 
показывали  скромный».  О  братъяхъ  Борисовыхъ:  «Всегда 
печальны,  тихи,  молчаливы  п  съ  большимъ  терпен1ем1> 

иерепосятъ  свое  состоян]е».  Часто  встр-Ьчается  зам'Ьтка: 
«Занимаются  бол-Ье  чтен1емъ  священныхъ  книгъ».  Эти 
отзывы  изъ  глубины  остроговъ  рисуютъ  людей.  Они 

рпсуютъ  то  самое.  ч-Ьмъ  восхищается  перо  Аксакова, 
то  самое,  что  славянофильское  ученте  положило  въ 

основ}'^  русокаго  характера.  Правда,  что  теор1ю  сво!о 
они  настолько  перегрузили,  что  почти  разрушили; 
пустнвъ  въ  ходъ  погудку  о  «русскомъ  смирен1и»,  они 

такъ  много  на  этой  струн-Ь  играли,  что  въ  конц'Ь  концовъ 
превратили  ее  въ  гимнъ;  они  пришли  къ  нрославлен11о 
смирен1я,  къ  возвелпчен1ю  скромности;  они  какъ  будто 

говорят!.:   «мы   велики.   —  потому  что   мы  смиренны>\ 

152 



Свой  гр-Ьхъ  самомн'Ьн1я  они  тутъ  я«е  смываюп.  рас- 
1;аян1емъ.  и  въ  самом!,  ярком!,  своемъ  выраже1пи,  у 
Константина  Аксакова,  славянофильство  нредставляетъ 

лаврирован1е  между  христ1анскимъ  смирен1емъ  и  нац1о- 
нальнымъ  самомн1)Н1ем1,  без7-.  какой-либо  надежды  на 
примирительный  нсход1>.  Но.  какъ  бы  то  нп  было,  вт> 

декабристах'ь  славянофилы  нашли  живое  воплощение 

того,  что  они  признавали  самой  Ц'Ьнной  чертой  русской 
народности. 

Такова  была  среда,  которая  пришлась  но  душ'Ь 
нашимъ  изгианникамъ.  и  татгь  приняла  она  ихъ  по 

возвращении  на  родину.  Скажемъ  теперь  объ  отнои1ен1н 

декабристовт,  къ  тому  покол'Ьн1ю  революц1онеровъ,  ко- 
торое они  заста.ли,  когда  вернулись,  о  ихъ  отношенш 

К'ь  тЪмъ  нутямъ,  которыми  пошло,  и  т'Ьмъ  формамъ, 
въ  которые  вь1лило€ь  тогдашнее  русское  револ1оц1онное 
движение. 

ХУ1. 

Револ1оц10неры  песл'Ьдуюн1,ихъ  покол'Ьн1й  любяп. 
ставить  себя  въ  генеалогическую  связь  съ  декабристами: 
они  выводятъ  себя  отъ  нихъ.  Револ1оц1онныя  издан1я 

отводить  имъ  почетное  м'Ьсто,  печатаютъ  ихъ  портреты. 

Декабристы  ставятся  во  главу  угла  всего  посл'Ьдующаго 

Д1;иже1пя  и.  какъ  стр-Ьлочникъ  отв'Ьтственъ  за  направ- 
лен1е  но'Ьзда,  такт,  они  становятся,  если  не  отв'Ьтствен- 

нымн.  то  старшими  сообщниками  общаго  д'Ьла.  Въ 

посл-Ьднее  время  декабристы  всплывають  на  экранахъ; 
ВТ,  холтурныхъ  спектаклях!,  ставятся  эпизоды  изъ 

«Русокихъ  женщинъ»  —  встр'Ьча  княгини  Волконсгсой 
ст,  муя?емт>.  разговоръ  княгини  Трубецкой  съ  губернато- 

ром!,.   Въ  самомт,  иачал^Ь  революц1и  основалось  «Общ<'- 
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ство  памяти  декабристов!^»;  въ  маргЬ  игумно  состоялось 

первое  зас'Ьдаи1с  —  въ  Академ1и  Художеств!,  (все  что 
д-Ьлалось  въ  маргЬ,  делалось  съ  и1умом7>).  Г1ото\п>  слухи 
объ  обществ'Ь  смолкли,  но  'заговорили  о  «МузсЬ  Револю- 
Ц1И».  Ко  мнЪ  обращались  съ  запросом!.,  гд-Ь  мнЪ 
пр1ЯТН'Ъе,  чтобы  были  мои  веи11и:  въ  Музе'Ь 
Револ10Ц1и  или  въ  Румянцевскомъ?  Я  отв'Ьтилъ,  что 
с  в  о  и  X  ъ  вещей  у  меня  н'Ьп,,  а  раслолагать  ч  у  ж  п  м  ъ 
ле  въ  моихъ  привы'гкахъ  . . . 

Если  смотр'Ьть  на  этоп^  интересъ  къ  декабристамъ 
со  стороны  чисто  исторической,  онъ  вполн'Ь  нонятенъ. 
Но  если  въ  этомъ  интересЬ  проявляются  стремлен! я 

утвердить  изв'Ьстную^  проемственность;  то  мы  стонмъ, 
мп-Ь  кажется,  передъ  недоразум'Ьн1емъ.  Изъ  всего,  что 
сказано  въ  предыдущей  главЬ,  да  и  въ  другихъ,  доста- 

точно ясно,  думается  мн'Ь,  вырисовывается  духовный 
обликъ  декабриста.  Можно  безъ  колебан1я  сказать,  что 

онъ  не  соотв-Ьтствуеть  ни  одному  изъ  видовъ  позднЪй- 
н;аго  русскаго  револющонера.  Впрочемъ,  насъ  сейчасъ 

пнтересуетъ  не  отношение  поздн'Ьйшихъ  ре'ВОЛ10ц1онеровъ 
къ  декабристамъ,  а  отношен1е  декабристовъ  ктз  тому 

новому  покол'Ьн1ю  передовиковъ,  которое  они  застали 
по  отбытш  своего  наказан1я. 

Въ  то  время  было  два  покол'Ьн1я  револ10ц1онеровъ. 
Старш1е,  —  живга1е  заграницей  эмигранты,  Герценъ. 
Огаревъ,  Бакунинъ  и.  др.  и  младшее,  —  многочисленное 
русское  студенчество;  собственно  революцюпные  «отцы 

и  д-Ьти».  Сопоставлять  эти  два  покол'Ьн1Я,  конечно, 
можно,  но  сочетать  ихъ  въ  н^что  единое  никакъ  нельзя. 

Старш1е  были  люди  настоящей  европейской  культуры, 

каждый  въ  своемъ  род-Ь  р'Ьдко  одаренные;  ов'Ьдущ1е 
въ  наукахъ.  знатоки  и  ценители  искусства,  они  уважали 

авторитетъ  знан1я  и  таланта  и  сами  пользовались  автори- 
тетомъ;  съ  ними  можно  было  говорить;  можно  было  съ 
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ними  не  соглашаться,  но  съ  ними  можно  было  спорить. 

Молодые,  это  были  бурливые  умы,  буйные,  безпорядоч- 
ные,  мало  думавипе,  много  нахватавшхе;  люди  выкрика 

и  насм-Ьшки,  галдежа  и  хулен1я;  люди  оирокндывавш1е 
авторитеты  и  потому  сами  себя  авторитета  лии1аБш1е. 

Декабристы  въ  Росс1п  вст])'Ьчались  только  съ  младшими: 
встречаться  со  старшими  мало  кто  изъ  ннхъ  им'Ьлъ 
возможность.  Но  зд-Ьсь  могу  заявить,  что  т'Ь  немног1е, 
которые  пм-йли  бы  случай  повстр-Ьчаться  съ  нашими 
знаменитыми  Элмигрантами,  не  искали  его,  даже  изб'Ьгали. 
Для  моего  Д'Ьда  эмигрантство  было  чЪмъ-то  недопусти- 
мымъ.  Онъ  считалъ,  во-первыхъ,  что  челов-Ькъ  долженъ 
нм-Бть  мунхсство  своихъ  уб'Ьжден1й  въ  своей  стран'Ь,  а 
не  выезжать  заграницу.  Онъ,  конечно,  им'Ьлъ  право 
такъ  говорить:  всякому  изъ  насъ  моягно  на  такое  заявле- 
Н1е  ответить:  «Нутка,  попробуй»,  но  опъ,  заплатившей 

за  свои  уб-Ьжденея  тридцатью  годами  ссылки,  онъ 
и  м  ■&  л  ъ  право  такъ  говорить.  Во  -  вторыхъ,  онъ  на- 
ходилъ,  что  сид-Ьть  въ  Лондон'Ь  и  на  глазахъ  Европы 
выносить  соръ  изъ  избы,  какъ  д'Ьлалъ  Герценъ  вт^  овоемъ 
«Колокол'Ь»,  не  достойно  человека,  который  любить 
родину.  Такъ  думалъ  мой  д'Ьдъ  и  такъ  я^е  думали  всЬ 
декабристы. 

Къ  этому  надо  прибавить  и  другое  еще:  мы  вид'Ьли, 
что  декабристы  были  глубока  религ1озны.  Припоминаю 

та.кой  случай:  разсказьшала  мн'Ь  его  старушка  Лариса 
.\11др»'екна  Подж10,  жена  Александра.  Живя  въ  Женев-Ь 
(а  мож:еп,  быть,  вт^  Лондон'Ь,  не  помню),  они  часто 
видались  съ  семьей  Огаревыхъ.  Отношен1я  понемногу 
И1ЛИ  па  убыль:  слишкомъ  часто  наши  декабристы 

испытывали  бол-Ьзненное  прикосновение  того,  съ  ч-Ьмъ 
пе  могли  соглашаться.  Л\ившая  съ  Огаревыми  племян- 

ница была  'беременна.  Лариса  Андреевна,  въ  виду 
тэких'ь  обстоятет1ьств1>,  проходила  мимо  разноглас1й  пъ 
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уб'Ьжде1Пях1.  !1  участливо  д-Ьлила  всЬ  заГюты  и  волпеи!}!. 
Ы(»  однажды  она  приходип.  К'1,  домь.  он  гово1)яг1. 
Огаревы:  &А  у  насъ  вс'е  кон'шлось:  только  ребенок'1. 
не  выясил'ь,  чрезъ  два  часа  умеръ».  Лариса  Андреевна 
справилась  о  здоровь-Ь  роженицы.  «Ничего,  благо- 

получно.. .  А  рсоенка  мы  ;5акопали  въ  саду»...  «Ну. 

ужъ  посл^Ь  этого,  прибавила  разсказывавшая  .мнЬ  ста- 
рун1ка.  я  С1.  ними  раззнакомилась». 

Если  такая  пропасть  лежала  между  декабристами  и 

ближайшнмъ  къ  пимъ  покол'Ьн1емъ,  то  что  же  схсазать 

сб'ь  отнои1еи1яхъ  ихъ  къ  на.правлен1ю,  по  которому  шла 
тогдашняя  бунтующая  молодежь,  тЬ,  кого  тотъ  }ке 
Герценъ  называлъ  Марксятами?  То  было  время  ...  я 

даже  не  р-Ьшаюсь  сказать  слово.  —  такъ  это  было,  хоть 
н  недавно,  но  давно,  что,  можетъ  быть,  и  слово  уже  новому 
уху  непонятно.  Птакъ,  то  было  время  «нигилизма». 

Опь  только  зарождался;  —  онъ  расцв'Ьлъ  въ  шести- 
десятыхъ  годах!,.  Я  хочу  дать  зд-Ьсь  характеристику 
ЭТ011  молодежи,  зю  не  политичесшй  ея  обликъ,  а  скор'Ье 
сбликъ  общекультз'рный.  ихъ  отношензе  къ  искусству. 
къ  наук'Ь.  къ  формамъ  общественной  жизни.  Для 
определен1я  отношрн1й,  въ  которыя  декабристы  стали 

къ  окружавшей  ихъ  сред-Ь,  это  важн'Ье  еще,  нежели 
политическхя  уб'Ьждешя.  Мы  увидимъ,  что  даже  при 
одинаковости  иосл'Ьднихъ  они  все  же  не  могли  бы  при- 

знать своего  единства  съ  ними.  .Итакъ,  нойдемъ  путем  ь 
литературы,  или  еще  точнее,  путемъ  литературной 
критики. 

Критика  наша,  отъ  Б-Ьлинскаго  до  конца  шести- 
десятыхъ  годовъ  интересна  и  по  тому  вл1янио,  какое 

она  им'Ьла  на  развитее  молодого  покол-йнзя,  и  по  тоГ( 
ЭВ0ЛЮЦ1И.  которую  сама  представляетъ.  Требован1е 

Б'Ьлпнскаго,  чтобы  искусство  объясняло  д-Ьйствительную 
жизнь,  послужило  исходной  точкой  для  посл-Ьдующихъ 
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крнтнког.ъ.  Ц-Ьлая  ии;ола  лигателей,  забыт,,  что  ихъ 
и]'ед111ест1;еи11икъ  объявнлъ  равноправность  искусства 

съ  наукой  и  даже  признавалъ  за  искусством!)  н-Ькоторое 
первенство  вт,  виду  общедоступности  его  средствъ,  мало 

по  малу  отвела  искусству  второстепенную,  вспомогатель- 
ную роль,  которая,  наконецъ.  низвела  его  на  степень 

простого  распространителя  полезных-ь  св'Ьд'ЬнШ.  Вт. 
трудахъ  ея  главн1)1хъ  представителей,  Чернышевскаго, 
Добролюбова  и  Писарева,  русская  критика  того  времени 
представляет!,  постепенное  поппя;еи1е  эстетичеспаго 

крнтер1я  и  зам-Ьну  его  критер1емъ  практической  пользы. 
Произведен1е  искусства  ц-Ьнилось  лишь  постольку,  по- 

скольку оно  являлось  иллюстрац1ей  д'Ьйствительиой 
жизни:  внутреипихъ  художественных!,  достоинств!»  не 

требовалось,  ихъ  даже  не  искали;  вм'Ьсто  того,  чтобы 
1)азбирать  художественное  произведен!»'.  к|1птп!;а  стала 
заниматься  разборомъ  научныхъ  и  общественныхъ 

теор1й,  въ  данномъ  произведен1И  изложенныхъ.  Литера- 

т^ра  была  объявлена  чутъ  не  постыднымъ  д'Ъломъ,  если 
н€  ставила  себ'Ь  ц-Ьлыо  непосредственную  пользу.  Пйса- 
ревъ  прямо  радуется,  что  со  времени  Гоголя  прозаики 

берут!,  перев'Ьсл>  над!,  поэтами,  п  ипдптъ  вт.  этомъ 
«счастливое»  предзнамепован1е  того,  что  П1)ндет!,  пора, 

когда  они  въ  свою  очередь  уступятъ  м'Ьсто  бол-Ье  полез- 
ному роду  литературной  д-Ьятельности.  ч'Ьмт,  писан1е 

Т|ОВ'Ьстей. 
Подобное  направлен1е  не  могло  не  привести  В1>  концЬ 

КОНЦОВ!.  К!,  полному  отрицан1ю  всякаго  искусства:  ясно, 
что  не  только  мног1я  литературныя  формы  не  находили 

пон1,ад1,1  передъ  подобными  требовап1ями.  но  ц'Ьлыя 
области  челов'Ьческаго  творчества  до.!Жпы  были  быть 
изгнаны  изъ  числа  искусствъ,  какъ  музыка,  архитек- 

тура (т.  е.  красота  звуковъ  и  красота  лин1й),  которыя 
не  удонлетворяли  требован1ямъ  непосредствен}10й  пользы. 
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Молодое  поколение  набросилось  на  это  учен1е  съ  жад- 
ностью; оно  было  легко,  удобно,  оно  иубакляло  о'п. 

,у1гизитрльнаго  прсклонен1я  перед!,  авторитетами,  оть 

иоч11тан1я  того,  ч'Ьмъ  восхищались  друг1е.  Вм-Ьсто  того, 
чтобы  проходить  черезъ  трудный  ироцессъ  воспита1пя, 
который  подиимаетъ  нась  до  степени  сознательнаго 
коснр1ят1я  неликаго  художественнаго  нроизведеп1я,  было 
проще  объявить,  что  слива  великих!.  худоясниковт>  есть 

создан1е  людскихъ  предразсудковъ,  что  н'Ьтъ  великих'ь 
худоясинковъ  и  что  преяеде  всего  искусство  само  по  ссб-Ь 
не  стоить,  чтобы  о  немъ  говорили:  д'Ьйствительность 
предъявляетъ  слишкомъ  серьезный  задачи,  чтобы  можно 

было  позволять  себ'Ь  тратить  время  на  пустяки:  праз;- 
тическ1я  требован1я  ягизнн  важн'Ье  всякаго  искусства  п. 
собственно,  какъ  гласить  одно  изъ  тогдашних!^  изречен1й, 
«сапоги  выше  Шекспира».  До  такихт.  пре^'ъелпченьй 
юные  пылк1е  умы  довели  теор1и  свопхъ  учителей. 

Возникшее  не  почв'Ь  чисто  литературной,  вл1ян1е  этихъ 
теор1й  мало  по  малу  распространилось  шире  и,  наконецъ, 
смело  всякое  прпзнан1е  какого  бы  то  ни  было  авторитета. 
(Эта  характеристика  заимствована  мной  изъ  моей  же 
книги,  «Очерки  русской  истор1и  и  русской  литературы. 
Лекщи,  читанныя  въ  Америк-Ь».    С.  П.  Б.  1897.) 

Въ  бол^Ье  или  мен'Ье  преувеличенной  формЪ,  съ  боль- 
шей или  меньшей  прим'Ьсыо  полптпческаго  протеста  и 

религ10знаго  скепт1щизма,  эти  теор1и  испов-Ьдывались 
большпн'ствомъ  молодого  покол'Ьн1я.  Кто  хот'Ьлъ  бы 
сейчасъ  познакомиться  съ  описываемымъ  типомъ,  можетъ 

перечитать  «Отцы  и  д-Ьти»  Тургенева.  гдЪ  Базаровъ 
является  его  первымъ  литературнымъ  воплощен^емъ. 

Впрочемъ,  онъ  не  такъ  ужъ  чуждъ  современному  наблю- 
дателю я?изни:  только  формы  протестовъ  меняются,  и. 

если  теперь  не  говорятъ,  что  «сапоги  выше  Шекспира» 
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и  «яичница  нужн-Ье  Пушкина»,  то  читаемъ  я«е  мы  и 
во  вс'Ьхъ  красноармейокихъ  студ1яхъ  декламируемъ: 

Сожжемъ   Рафаэля, 
Разрушнмъ  музеи, 

Растопчемъ  искусства  цв'Ьты. 

Не  будеыъ  вдаваться  въ  оц'Ьнку  такихъ  приициповъ, 
ни  въ  оц'Ьнку  формъ,  въ  которые  они  выливаются,  ни 
въ  оц'Ьнку  ихъ  воспитательнаго  значен1я,  но  подчеркнемъ 
.тшшь,  что  это  въ  корн-Ь  противно  м1ровоззр'Ьн1ямъ 
декабристов!^. 

Зд'Ьсь  подхожу  ко  времени,  о  которомъ  могу  говорить 
уже  не  по  наслышк'Ь  и  не  по  чужимъ  письмамъ,  а  по 
собственнымъ,  хотя  и  давнимъ  впечатл'Ьн1ямъ  и  воспоми- 
нан1ям7>.  Все  мое  д-Ьтство  прошло  въ  близкомъ  сопри- 
косновенш  съ  людьми  этого  направлен1я.  Я  упоминал!. 

объ  ИванЪ  Михайлович'Ь  Мальнев'Ь,  сын^ь  Мар1и 
Матв-Ьевны,  воспитывавшемся  въ  дом-Ь  Волконскнхъ. 
По  возвращен1и  въ  Росс1ю  онъ  поступилъ  въ  изв'Ьстныи 
въ  то  время  Горыгорецшй  землед-бльческхй  ппститутъ 
и  по  окончан1и  курса  управлялъ  им'Ьн1емъ  моего  отца, 
той  самой  Павловской,  о  которой  не  разъ  упоминалъ. 
Онъ  былъ  типичесшй  представитель  того  умственнаго 

склада,  который  обрисованъ  на  предшествуюш,ихъ  стра- 
ницахъ;  хорошо  помню  товарищей  по  институту,  пр1- 
'Ьзжавшихъ  къ  нему;  помню  споры  родителей  съ  этой 
нечесаной  молодежью.  Говорю  —  нечесаной  —  въ  двухъ 

смыслахъ,  и  умственно,  и  физически:  тогда  были  въ  мод'Ь 
длинные  волосы,  коооворотх^а;  д'Ьвушки  стригли  волосы, 
носили  оин1е  очки,  какъ  будто  нарочно  упичтоя«ая  ъсЬ 

признаки  я?енственности.  Грустное  впечатл'Ьн1е  про- 
изводила эта  молодея?ь,  —  во  цв'Ьт'Ь  л'Ьтъ  и  безъ  всякаго 

душевпаго  расцв-Ьта.  И  помню  передаваемыя  слова  Д'Ьда, 
что  онъ  не  могъ  понять,  какъ  изъ-нодъ  его  крова,  изъ- 
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11(1,41.  кр!.!.!;!  Мар!!!  Пиколаевш.!  мсп.  г.ылет'Ьть  такоО 
итеиець,  как1>  Ваня  Малык^в'ь. 

Та1;нх'1.  птсндогл!  оыли  стан  . . . 
Что  меня  еще. поражало  тп,  пихъ,  это  ихт.  бе;!ра.зл]1'пе 

1;ь  и'рпрод'Ь.  Наел,  било  много  братьевъ;  налито  пъ  памт. 
вс'егда  11р1'кзжали  репетиторы,  какъ  тогда  1!1,1ражалпс1.. 
па  кондищп.  Для  пнх'ь  природа  была  п-Ьма.  Спи 
гуляли  по  л1зеу.  по  степи,  по  саду,  по  парку,  смотря 

себ'Ь  въ  ноги,  как'ь  будто  обронили  что  н  искали.  Ие- 
знаи1е  природы  ме}гя  изумляло;  они  не  могли  отличите 
овса  оп^  пшеницы.  II  это  не  потому,  что  они  были 

городск1е  жители.  Н'Ьгь,  я  зналъ  учлтельницъ  сель- 
ских-ь.  фельдшерицъ.  всю  ■жп;ть  проведшихт.  въ  деревп'Ь. 
];оторыя  не  отличалл  тополя  огь  ольхи.  Лучппе  виды 
природы,  какъ  и  произведен1я  искусства,  проходили 

мимо  пихъ  или.  в-Ьрное.  —  они  проходили  мимо,  п 
дивные  закаты  солнца  гор-Ьли  и  сгорали  безъ  нихъ.  не 
для  нихъ.    Впрочемъ,  Тютчевъ  сказалъ  лучше  меня: 

Оиы  не  видятъ  и  не  слышать, 

Живутъ  въ  семь  мц)'^,  какъ  впотьмахъ. 
Для  нихъ  И  сол1ща,  знать,  не  дышать 

II  жп.знп  н'Ьтъ  въ  морскпхъ  волнахъ. 
Лучи  къ  нимъ  въ  душу  не  сходили, 

Весна  въ  груди  ихъ  на  цв'Ьла, 
При  нихъ  л^Ьса  не  говорили, 

II  ночь  въ  зв'Ьздахъ  темна  оыла. 
II  языками  неземными 

Волнуя  р-Ькн  и  л-Ьса, 
Въ  ночи  не  совещалась  съ  ними 
Въ  бесЬя*  дружеской  гроза. 

Изъ  нихъ  вышло  покол'Ьтйе,  къ  жизни  мало  при- 

годное. Въ  на^тсЬ  они  ни  оставили  слЬда,  въ  искусств-Ь 
были  еретиками,  въ  живописи  они  дали  передвижниче- 

ство, въ  литературе  —  гражданскую  скорбь.  Они  про- 
будили народъ.  но  дальн'ЬПппп  ходъ  событие  показалъ. 
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что  пародъ  не  за  ними  иишелъ.  Они  остаются  за  ф.иагом'ь, 
но  въ  ц-Ьдь  попавшее,  проморгавиие,  ото  всЬхъ  отставш1р, 

ни  кт!  кому,  кром'Ь  самихъ  себя,  не  приставит1е.  Сильные 
]!371  нихъ  кончили  ЖИЗНЬ  ВЪ  изгнан1и;  смирпвнпеси 

пошли  ВЪ  учителя  и  осуп1,ествили  соверитеиньп!  тин'ь 
оффиц1альноН  благонадежности.  Чировникт!  или  ка- 
то|)жиикъ;  увы,  русская  жизнь  не  давала  много  простору 

г.!,  нред'Ьлахъ  этнхъ  двухъ  крайностей.  Серединное 
110лоя^ен1е  находили  только  люди  стт  богатымт^  внугрен- 
нимъсодеря«ан1емъ  или  совершенно  безразличные.  Мног1е 

метались  въ  нестеринмой  двонственнослг.  Ваня  Маль- 
невъ  конш1лъ  размягчен1емъ  мозга  ... 

Есть  и  внутренняя  причина,  почему  это  покол'Ьн1е 
было  лин1ено  творческой  силы.  Вт^  нихъ  было  слпнткомъ 
много  желчи,  слип1Комъ  много  злобы,  слишкомь  мало, 

а  то.  пожалуй,  и  вовсе  не  было  любви.  Только  любовь 

дае'п.  тво])чес1Кую  силу,  ненависть  способна  лишь  раз- 

11ун1ать.  Въ  самомъ  ихъ  народничеств-Ь  было  меньше 

любви  къ  народу,  нежели  ненависти  кт,  т'Ьмт^  классамъ, 

которые  были  не  народъ.  Классовая  рознь,  кип'Ьвшая 
вь  нихъ.  отравляла  искренность  чувствъ,  помрачала 

ясность  гужден1й.  обрекала  ихъ  на  постоянное  при- 

( траст1е.  Отвлекая  их7>  вниман1е  вт.  сторону  челов-Ьче- 

с  кихъ  разностей,  классовая  закорен-^лость  скрывала 

оп.  ПХ1, .  взора  то.  что  есть  въ  челов-Ьческой  природ'Ь 
общаго,  единаго,  т.  е.  именно  то.  что  для  челов'Ьческаго 

( троительства  творчески  наибол'Ье  Ц'Ьнно:  сл1янност1. 
мелов-Ьчества.  а  не  расчленен1е  его,  сглаживан1е  раз,- 
Г1)аничен1й,  а  не  новое  ихт^  подчерк1Иван1е  нутемъ  на- 
сильственнаго  уничтожения. 

И  вотт.,  окидывая  нзглядомъ  то  покол'Ьн1е  лк^де!!. 
нидимт.  С1)еди  него  образъ  дегсабристовъ,  встающ1й  со- 

1'.ерн1енно  отд'Ьльно,  ни  ст,  ч'Ьмъ  не  сливающ1Нся.  К'акъ 
|.\б|,г.    па   в1)1руб.'1е11нои   .тЬсиои    д'йлянк'Ь  оставленные 
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для  оис'Ьм(Ч1с1Пя,  так|,  г.ысипи  они  среди  отнрыскою. 
молодо!!  поросли.  По  пс  оть  ннхъ  та  поросль,  —  не 

ду<')пя1;ь:  попкуп.  осиппикь  нокруп.  пенькою.,  и  не 
нужна  была  ему  даже  т'Ьнь  оп.  гЬх'ь  иЪсколькихъ 
старцет,-дубо1п..  Старцы  остались  и  останутся  одиноки; 
с^мя  ихт.  по  пан1ло  почвы,  и  другихъ  такихъ  уяге  не 
будеть.  Это  были  людп.  т.  1;оторых7,  не  было  ни  ?и1пли 

ненависти.  —  одна  любовь.  Уто  были  люди,  которые 

ничего  не  хот'Ьлп  для  себя.  —  щ-!'  для  других'ь.  Это 
были  люди,  въ  которых!,  не  было  ни  мал']>11ше1|  корысти. 
—  одна  только  жертва.  Вотт,  почему  вспоминать  о 
декаб1)истах1.  благотвори  о. 

ХМ1. 

Жизнь  наншх'ь  изгнанников!,  носл-Ь  возвращешя  уже 
лин1ена  не  только  драматизма,  которымъ  проникнуп, 

первый  пер]одъ  ссылки,  но  л  той  исклю^штельност1к 
которою  окрашено  иркутское  житье.  Боюсь,  что  и  раз- 
сказъ  пашъ  лредставитт,  н-Ькоторое  ослаблен1е  напряжен- 
ностн.  а  потому  вызовеп!  и  понижен1е  интереса.  Т-Ьм!. 
не  мен-Ье  доведу  повесть  до  конца. 

СергМ  Григорьевич!.  Высочайшимъ  повел'Ьн1ем'ь. 
какъ  и  проч1е  В1.  его  положении  декабристы,  былъ  лишет. 
титула.  Манифестом!,  тптулъ  возвращался  сыновьям!, 
отцовъ,  принадлежавшихъ  ко  второму  разряду.  Тут1. 
вышла  неясность  въ  пош1ман1и  точнаго  смысла  мани- 

феста.. По  суду  Волконск1й  былъ  первой  категор1И,  но 

по  Высочайшей  резолющи,  въ  видахъ  смягчен1я  на- 
казан1я.  переводившей  всЬхъ  виновныхъ  на  одну  кате- 

гср1ю  ниже.  ОН!,  былъ  второй.  Им'Ьлъ  ли  сынъ  его. 
Михаил!.  Серг'Ьевичъ,  право  на  возвращен1е  титула? 
Въ  такомл,  же  положенш  былъ  сынъ  Трубецкого.  Воп- 

рос!, повисъ  въ  воздухе.    Княпгая  Мар1я  Николаевна 

1б2 



обратилась  съ  прошенгемъ  на  имя  молодой  Императрицы 

Мар1и  Александровны.  Посл'Ьдовалъ  дополнительный 
манифестъ  о  возвращен1и  княжескаго  титула  Михаилу 

Герг1,евичу  Волконскому  и  Ивану  Серг'Ьевичу  Трубец- 
кому. Возстановлен1е  д-Ьтей  въ  утраченныхъ  имъ  пра- 

вах!, было  неотступной  мечтой  Сергея  Григорьевича. 

Серг'Ья  Григорьевича  самого  всЬ  звали  княземъ.  Не 
мудрено,  когда  и  каторжане  сибирскхе  называли  дека- 
бристовъ  князьями.  Только  для  челов'Ька  съ  сильно 
развитой  классовой  обособленностью,  или  съ  сильно 
развитой  классовой  завистью,  титулъ  представляется 
м'Ьмъ-то  такилгь,  что  отличаетъ  челов-Ька  отъ  человека: 
а  для  нормально  мыслящаго  титулъ  есть  лишь  изв'Ьстная 
прибавка  къ  имени,  и  до  такой  степени  €ъ  пменемъ 
сросшаяся,  что  представляется  неотделимой  отъ  лица, 

какъ  и  само  имя.  Но  вид-Ьть  въ  титул'Ь  поводъ  къ 
ненависти  такъ  же  безразсудно,  какъ  вид'Ьть  въ  немъ 
причину  для  обожан1я.  И  если  всегда  были  противны 
люди,  съ  согбенной  спиной  подобострастно  говоривш1е 
«Ванте  С1ятельство»,  то  это  не  значить,  что  заслуживаютъ 

уважен1я  гЬ,  кто  лЪзетъ  на  челов'Ька  съ  кулаками  за  то, 
что  онъ  князь.  Серг'Ья  Григорьевича  въ  обш;ежит1и  ьсЬ 
называли  княземъ.  Даже  нашъ  посолъ  въ  Париж'Ь, 
графъ  Киселевъ,  когда-то  сослуживецъ  Серг'Ья  Гри- 

горьевича, въ  оффиц1альномъ  письм'Ь  въ  Петербургъ, 
поддерживающемъ  его  просьбу  о  продленга  срока  за- 
граничнаго  пребыван1я,  называеп,  его  полнымъ  именемъ. 

Нам7,  попался  даже  оффиц1аль}1ый  документъ,  выдан- 
иьп1  секретаремъ  русской  миссии  при  папскомъ  престол-Ь. 
графом!!  Толстымъ,  во  время  пребывания  Мар1и  Нико- 

лаевны вь  Рим'Ь  въ  1859  году,  въ  которомъ  она  именуется 
■женою  князя  Серг'Ья  Григорьевича  Волконскаго. 

("^ама  Мар1я  Николаевна,  конечно,  никогда  не  утрачи- 
вала титула,  но  довольно  любопытно,  что  въ  оффиц1аль- 
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пыхъ  случаях!..  1;()гда  1  рсоопа.'югь  полное  имя,  она 
писала  еще  «гснсралп.  -  хмапорша»,  т.  е.  под1шсыпала('!. 
женскимт.  |юдом1.  пх)го  чина.  1;отораго  муяп.  уже 
не  нм'Ь.!1ь. 

Полиценск1й  падзоръ  ие  былъ  особенно  стЬснителень 

гл>  .мат1'1нальном|.  <-мысл'Ь,  но  нраиспк'нно  онъ  тяготилъ 
Серг'Ь!  Грнго1)ьев1Г1а.  каждьи!  ра;г1.,  какъ  ему  приходи- 

лось исирашикать  особаго  ра;зр'Ьшен1я  на  вы-Ьздъ,  на 
11рре'Ь;!Д1,.  Одно  нэт.  самых'ь  элементарныхъ  услов1н 
1;ультурнон  жн:зни  —  возмол>:ность  и  свобода  ]1ере- 
двнжен1я;  ограничен1е  этого  услов1л  110Унраи1,аеп.  иас!. 

к'ь  докультурным!.  временамъ  и  тяжело  ложится  на 
(•ознан1е  нашего  личнаго  достоинства.  (>ерг'Ьй  Гри- 

горьевич). ходатаГк'Твовалт.  о  снят1и  сь  него  надзора. 
Просьба  была  уважена.  На  этомт.  прекращаются 
оффиц1альныя  данный  о  декабристе  Волконском71;  со 

снят1ем'ь  полицезккаго  надзора  имя  его  исчезаегь  со 
страниц!.  жандармсЕИХъ  л'Ьтописе)!.  Но  еще  разтт  01п. 
напол1нилъ  о  себ-Ь  Александру  П. 

Серг-Ьй  Григорьевичъ  никогда  ие  бы.и.  ти;еславенъ; 
па  зенигЬ  своей  голово1сружительиой  карьеры  он'1>  ею 
не  кичился.  Но  одно  его  глубоко  огорчало.  —  быть 
лишенным!,  военныхъ  знаковъ  отлнч1Я,  свид'Ьтелей 
доблести  его  и  преданности  отечеству;  ъъ  особенности 

два  знака  были  ему  дороги:  георг1евск1й  крестъ,  получен- 
ный за  сражен1е  нриПрейсишъ-Эйлау,  и  медаль  12-го  года. 

Оиъ  написал!)  прошен1е  министру  внут1)еннихъ  Д'Ьлт.. 
нрося  его,  «повергнуть  къ  ноднож!»)  престола»  его  вс-е- 

иодданн'Ьйшую  просьбу  о  возвращепзи  ему  упомянутых!' 
знаковъ.  «Они  мнЬ  дороги,  добавлял!,  онъ,  какъ  до- 

казательство того,  что  и  я  когда-то  им'Ьлъ  счастье  про- 
ливать кровь  свою  за  Роос1Ю».  Александръ  И  удовлетво- 

рилъ  это  носл-Ь-днее  желан1е  декабриста  Волконскаго. 
:)а  два  съ  половиной  года  до  смерти  получилъ  онд.  эти 



■Л1ак11  и  5'же  пе  ]1иаотавался  С1>  ними.  Малеиыий  георг1Св- 

(•К1Й  крестъ  и  крохотная  медаль  перевязаны  георг1евской 
ленточкой  и  пристроены,  чтобы  носить  ихъ  въ  петлиц-Ь. 
Такъ  я  ихъ  получил!.,  такт,  они  у  меня  хранились  въ 

кожчгнном'ь  футлярчпк-Ь.  Пзт.  всего,  что  у  меня  отнято. 
:>то,  моясеп,  быть,  самое  дорогое.  Гд-Ь  теперь  этоть 
крестъ  и  эта  медаль?  Чья-нибудь  рука  закинула  ихъ. 

чья-нибудь  пята  затоптала  ихъ  в'ь  грязь ...  Но  на  этих'ь 
«траипцахь.  —  пе  знаю,  удалось  ли  мн'1').  —  стремлюсь 
гпа^сти  отъ  забвенья  то.  что  закинуть  нельзя,  чего  нельзя 
затоптать. 

Кромъ  Москвы,  Яч'изнь  Сергея  Григорьевича  и  ]\1и1)1и 
Николаевны  протекала  въ  имЪн1п  Вороньки  Чернигов- 

ской губерп1и  ГГозелецкаго  уЬзда,  у  дочери.  Елена 

Оерг'Ьевна,  овдов-Ьет.,  посл'Ь  смерти  Молчанова,  выиьла 
вторым!,  бракомъ  за  Николая  Аркадьевича  Кочубея; 

ш^  нимъ  'Ьздили  паши  декабристы  проводить  л'Ьто. 
Второй  брат,  Елены  Серг-Ьевиы  былъ  временемт. 

безоблачпаго  счастья  и  для  нея  и  для  ея  родителе!*. 

Вообще  можно  (жазать,  если  родители  сд'Ьлали  все. 
чтобы  дать  своим'ь  Д'Ьтямъ  «молодость  св-Ьтлую».  д-Ьтп 
дали  имъ  «старость  покойную».  Трудно  себ*  представить 

что-нибудь  бол'Ье  ровное,  тихое.  ч1',мъ  письма  того  вре- 
мени. Конечно,  иочеркт.  Мар1н  Николаевны  уже  не  тотч.; 

изъ  тонкаго.  нарядиаго.  въ  струнку,  онъ  иревратилсл 
въ  крупный,  рваньп!,  безпорядочнып.  Но  и  сама  она 

была  ужт,  пе  та  чернокудрая  красавица,  «дочь  Ганга», 

которую  перед'ь  отъ'Ьздомъ  вт.  С1нбн[)ь  рпсовалт.  сь  реб(Ч1- 

комъ  на  рукахъ  (.'околовь.  Теперь  она  была  старушка. 
ст.  гладко  причесанными  волосами,  только  па  уп1ахъ 

зак)1ученн1.1ми  вт.  два  локона.  С'Ьдины  не  было;  б'ЬлыГ! 
кисеГ!Ный  чепецт.  обрам^ялт,  серьезное  лтщо  и  ложился 
концами  на  бархатную  кацавейку.  Остался  прежиК! 

рост'ь.  (ч-талпсь  удивительные  гла:!а.     В'ь  пих'ь  осталась 
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преяч'няя  грусаъ.  и  было  много  нонаго  страданья  и  много 
новой  мысли.  «Говоряхще  глаза»,  гказалч.  нч,  сиоих-!. 
«оат1исках'1.»  баронь  Розен!.;  что-то  дальнее  и  г.чубннноо 
«говориП)»  в'ь  посл'Ьд11ИХ1>  оя  портретах!,.  Это  [фекрасно 
передал!,  изв'1->стный  итальянск!!!  портретист},  Гордид- 
ж1ани  въ  своемъ  посмертномъ  порт1)ет'Ь,  воспроизведен- 

ном!, при  «Запискахъ»  княгини  Мар1и  Николаевны. 
Портреп,  этоп,  писался  во  Флоренц1и  вт,  1873  году  ло 

фотО'граф1ямъ,  1и,  можно  С1;азать,  подъ  диктовку  моего 
отца,  который  сид'Ьлъ  за  спиной  художника.  Помни). 
какъ  писались  эти  портреты  д'Ьда  и  бабушки;  .меня. 
мальчика,  отецъ  водилт,  въ  мастерскую.     Гордидгк1ани 

бЫЛЪ  СЫНОМЪ   ИЗВ'ЬСТНаГО  композитора  П0ПуЛЯр}1'ЬЙЦ1ИХ7. 
въ  свое  время  романсовъ.  Мой  отецъ,  обла.давш1й  пре- 
краонымъ  голосомъ  и  отлично  п'Ьвппй,  гуляя  по  мастер- 

ской, услаждалъ  слухъ  художника  п'Ьснямн  его  .отца, 
въ  то  время  какъ  тотъ  рпсова-лъ  его  родителей.  Въ 

особенности  одну  п^Ьсенку  лн^билъ  я:  «АЬ,  (етр!  раззаН 
поп  {огпапо  р1и»  (Ахъ,  прошлое  время  назадъ  не  вер- 

нется) .  . .  ̂ 1ерезъ  много,  мпого  лЪтъ  я  снова  услыпьалъ 
^^ту  п'Ьсню  въ  устахъ  дочери  живописца,  изв'Ьстной 
п-Ьвицы  Джульетты  Гордидж1ани  . . .  Портреты  были  въ 
пашемъ  бывшемъ  дом-Ь  на  Сергеевской  въ  ПетербургЬ; 
гд-Ь  сейчасъ,  не  знаю  . . .  Вернемся  къ  нашему  разс1а,зу. 
'  Въ  то  время,  о  которомъ  говоримъ,  отт.  княгини  Мар1и 
Николаевны  в-Ьяло  н'Ькоторой  строгостьк!:  но  это  было 
ея  настроенхе.  это  не  было  ея  отношен1е  къ  людямт,. 

Она  смотр'Ьла  на  чужую  я^изнь  изъ  глубины  своего 
прошлаго,  на  чужую  радость  —  изъ  глубины  своихъ 

С7радан1й.  Это  не  она  смотр'Ьла  строго,  а  ея  страдания 
смотр'Ьли  изъ  нея:  можно  все  забыть,  но  сл-Ьдовъ  ущп- 

тожить  нельзя.  И  я  думаю,  что  это  при^шна,  но  которой' 
домочадцы,  слуягащ1е,  гувернантки  боялись  ея.  Говорю, 

что  слышалъ,  ^^  самъ  ее  помнить  не  могу,  мн'Ь  было 
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три  года,  когда  она  умерла  въ  1863  г.  Знаю  только. 

что  „тЬтомъ  1862  года  родители  мои  пр1'Ьзжали  нав-Ьстить 
Мар110  Николаевну,  привезли  и  меня  двухл-Ьтняго:  п 
когда  они  уЬхали  и  меня  увезли,  садовнику  было  при- 

казано не  мести  дорожекъ  в-ь  саду,  ̂ ггобы  не  стирались 
на  иеск*  сл-Ьды  оп,  д'Ьтскихъ  ногъ  моихъ  . . . 

Разстроенное  здоровье  нашихъ  стариковъ  заставило 

('ерг'Ья  Григорьевича  просить  разр'Ьшен1я  на  по-бздку 
заграницу.  Зимы  1859  и  1860  годовъ  они  провелл  частью 

въ  Рим'Ь,  частью  въ  Париж'Ь.  Въ  Рим-Ь,  на  кладбищ-Ь 
Тэстачо,  княгиня  Мархя  Николаевна  наитла  могилу  своей 

матери.  Подъ  Римомъ,  т,  Фраскати,  —  могилу  своей 

сестры  Елены.  Въ  Рим'Ь  же  состоялась  помолвка  ея 
сына,  моего  отца.  Князь  Михаилт>  Серг'Ьевичъ  женился 

на  внучк'Ь  своей  тетки  Софьи  Григорьевны,  княжн'Ь 
Елизавет-Ь  Григорьевн'Ь  Волконской,  ('вадьба  состоялась 
въ  /Кеиев-Ё  24  мая  185Я  года,  —  тамъ  жила  Софья 
Григорьевна;  къ  ней  поехали.  Тутт.  СергЬй  Григорьевичъ 

пид-Ьлся  въ  послЪдн1й  раз'ь  со  своеГг  сестро!];  Мар1я  Нико- 
лаевна со  своей  золовкой,  ('колько  иропьчаго  и  т;акого 

разнообразнаго  лежало  вокруп>  этих1>  трехт..  отт,  В'Ьп- 
(каго  Конгресса  до  Иркутска  . . . 

Посл-Ь  свадьбы  сына  Серг-ЬГ!  Григорьевичъ  исЬхалъ 
на  воды  въ  Виши,  а  осенью  всЬ  съ'Ьхались  въ  Париж-Ь  *). 
И  туп,  как1я  воспоминан1я! . . .  Въ  1815  году  онъ  вид-Ьдъ 
возвращ%р1е  Наполеона  съ  острова  Эл^>бы  . . .  Изъ  париж- 
гкаго  пребыван1я  помню  случай,  о  котором1>  часто  мн* 

разсказывали.  Однаягды  д'Ьдъ  мой,  страдавш1й  подагрой 
II  часто  обматывавш1й  ноги  платкомь,  зам'Ьтилъ.  что 

одна  нога  у  него  посин'Ьла.  Послали  за  доктором'ь. 
Какт>  разг.  случился тзъ  Париж-Ь  знаменитый,  пр1'Ьхавипй 

изъ  Дрездена    профессор!.  Вальтерт..     Г)111,    осмотр'Ьль. 

")    Гд'Ь    къ    предшествурщемъ     году     1'11|1а11ля.1|11     свадьбу 
Клсаы  Ср|)г1и>н11ы. 
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нашел'ь  гангрену  п  нотребиналь  амиутагии.  Иъ  нто 
И1)емл  пришслт.  даининппй  друп.  (>рг'1-;Я  Грнгорьг^кнча. 
докгор'ь  Ьои!5,  съ  1;отирым1.  <ип.  Пыль  ппазсомч.  иь 
1ЫГ)  году.  <1>ра11цу;5'1)  не  согласился  II,  н'Ьмцсм!,  и 

6Г)'ьл1!ИЛ'1.,  'П'о  ганг1Н'.11а  <')е;п>  жару  не  мо>|;гть  Ги.т,. 
Нежа  анаменитостн  нреронались,  л'Ьрная  старушка  Ма])1и 
Матв'Ьевна,  которую  возили  сь  собой  заграницу,  подошла 
къ  Серг'Ью  Григорьевичу,  намуслила  налсц'ь  н  мо1;р1лмь 
нальцемъ  потерла  ст|);1нтыи  спиятп.:  (Т1;а:'.ался  сл-Ьдь 
иолинялаго  1!лат1;а  . . . 

Вь  Париж'Ь  засталь  С'с|1гЬя  Григорьевича  день 
Ш-го  февраля.  Это.  можно  сказать,  былт.  завер!11а1опии 
день  его  жизни.  Оиъ  был1>  въ  русской  церкви  на 

молебн'Ь.  когда  читался  манифест],  обл,  освобогкдеп'ш 
крестьян'ь.  Можно  ли  описывать.  моя<;но  ли  представить 
себ'Ь,  что  оиъ  чувствовал!,,  когда  съ  высоты  амвона 
читались  царск1я  слова,  возв'Ьщавнпя  то  самое,  ради 
чего  оиъ  выстрадалъ  каторгу  и  изгнан1е!  Да,  опь  мог  1, 

сказать:  «Нын'Ь  отпущаеши  раба  твоего  съ  мпромъ». 
Тутъ  случился  энизодъ,  бол-Ьзненно  полоснувниЛ  его 

по  душтЬ.     Когда,    весь    въ  слезахъ.    съ  трясущимися 

Н0Га.МИ,    ОНЪ    ПОДХОДИЛ!,    К'Ь    1феСТу,    ОНЪ    СТО,ЛТ\НуЛСЯ    С'!, 

Нпколаемъ  Тургеневым!.,  котораго  декабристы,  калП' 
эмигранта  и  человека,  когда-то  къ  нимъ  близко  стоя!.- 
шаго,  а  потомъ  оп>  ннхъ  отдалившагося.  —  не  любили. 

Столкнувшись  съ  нимт,  зд'Ьсь.  пе1)едъ  крестомъ.*въ  таком 
день,  въ  такую  минуту,  Серг'Ьн  Грпгорьевичъ,  забывъ 
все  прошлое  п  уступая  ему  дорогу,  обратился  къ  нему 

со  словами:  «Теб'Ь,  НнколаГг.  тебЪ  первому  подходить». 

Этнмъ  ОНЪ  хот'Влъ  выразить,  что  старое  забыто,  а  кром'Ь 
того,  и  то,  что,  какъ  писатель,  оиъ  все  же  сослужилъ 

службу  Д'Ьлу  освобожден1я.  Но  Тургеневъ  отступнлъ  на 
шагъ,  окинулъ  его  взоромъ  и  сказалъ:  «Кто  вы  такой?» 

Княгиня   Мар1я   Николаевна.     уЬзжая    изъ    Росс1и. 



ьуяла  съ  собой  м'Ьшомскл>  русскоИ  аемли,  съ  гЬмь.  чтобы 
В7.  случа'Ь.  если  она  умреп.  заграницей,  ей  нолоясили 
егг)  1Г1.  гробъ.  Но  она  привеала  его  обратно.  Она  проявила 
еи1е  дна  съ  половиной  года,  окруженная  вниман1емъ 
и  заботами. 

г1Ътом1>  ]Ь(;з  года  Серг'Ьн  Грнгирьевичт..  какт,  я  уже 
уиоминалъ.  'Ьзднлъ  съ  моим'ь  отцомъ  ВТ,  Тамбовскую 
губерн11()  осматривать  им'Ьн1е  Павловку.  Хозяйство  и 
землю  от.  всегда  любилъ,  а  изъ  йюирн  нривезъ  особен- 

ную привязанность  къ  огородниче1СТ1\у.  -Вь  Воронькахъ, 
у  Елены  Серг-Ьевны.  онъ  пм'Ьлт>  свой  собственный  ого- 
ро^ъ,  В1>  которомъ  работалъ.  Тутъ,  въ  одной  подробности 
между  ирочимъ  сказалась  одна  черта  его  характера. 
которая  часто  забавляла  окружающихъ  неояи1данными 

своими  проявлен1ям'и:  это  щепета^льная  аккуратность, 
ст.  какою  о}п,  ввшолнялъ  то,  чт'О  <-читалъ  согласным'), 
съ  его  ионятхями  о  порядк-Ь.  Огородт.  его  былъ  разбитт. 
на  опфытбмъ  м'ЬсгЬ,  нич-Ьмъ  не  обнесенъ.  но  была 
поставлена  калитка,  ж  онъ  никогда  иначе  не  входилъ, 
кякъ  черезъ  калитку,  и  ключъ  отт.  калитки  носилт.  при 

себ'Ь.  Но  въ  этой  же  маленькой  подробности  сказалось 
и  другое;  въ  мелочахъ  часто  <казывается  важное,  и  въ 

:-)Т0й  мелочи  ясно  чувствуется  взглядъ  Герг'Ья  Гри- 
горьевича на  собственность.  Плодородие  земли,  про- 

цв'1уган1е  хозяйства,  улучшен1е  быта  были  для  него 
неразд'Ьльны  стэ  принципом:,  собственности.  Я  пс 
сльппал'ь  его  р'Ьчей,  знаю  их'ь  по  нерезсказамъ,  но  никогда 
смыс.1ь  пхт>  не  вставалъ  такт,  ярко  передо  мной,  ка^к'ь 

к'огда,  я  прочита;гь  изречение  великаго  англ1йокаго 
мыслителя:  «Дайте  челов'Ьку  1;усокт,  пустыни  въ  соб- 
с1  ценность,  01П,  черезъ  десять  л'Ьти  превратитт,  его  въ 
нв'1угуиий  садт,.  Дайте  ему  цв'Ьту1ц1Г1  садъ  вт,  десятп- 
лГ.тпее  110л1,зова1пе.  от,  нревратшч,  его  въ  пустыню». 

11;|ртп;11  читнпскаго  о<трога,  уриксчля  овощи  и  цв'М'ы. 
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коропьковгкШ  огородъ,  вплоть  до  Паилокки,  па  покупку 

которое  от.  Г),-|агословилъ  сноого  сына,  —  все  это  встало 
В1.  мооп  памяти  и  выдвинуло  оГ)])а;п>  моего  Д'Ьда,  когда 
;|  11|1()чита,'1'|.  это  великол'Ьппог  11а])ем('п1с  Джона  (Ттюарта 
Мнлля. 

Осмотр'Ьв'ь  и  одобрив!.  пр1обр'Ьтенпо1'  сыпомь  им'1'.П1е, 
выполнивъ  необходимыя  формальности  въ  уЬздном'ь 
город*  Борисогл'ЬбскЬ.  гд'Ь,  помните,  мы  вид'Ьли  его 

СИДЯЩИМ!,  на  лавк-Ь  в1.  крылатк.'Ь  и  птрокополо]"!  П1ляп1'., 
—  Серг'Ьй  Григорьевич!!  съ  моимь  отцом!.  по-Ьхали  ш. 
Эстлянд1ю,  въ  нм*н1е  Фалль  нодъ  Ревелемъ,  принад- 

лежавшее моей  бабуи1К'Ь  ел,  материнской  сторо]?1.1. 
княган'Ь  Мар1и  Александровн'Ь  Волконской,  которая  но 
мужу  приходилась  ему  племянницей. 

Фалль.  конечно,  одно  изъ  самыхъ  удивительных!. 

м'Ьстъ.  как1я  мн'Ь  пришлось  вид-Ьть.  На  берегу  моря, 
въ  холмистой  м-Ьстности.  окутанный  л-Ьсами,  над!, 

крутымъ  ска^тгастымъ  берегомъ  р'Ьки.  противъ  шумящаго 
и'Ьнистаго  водопада,  стоит!,  домъ  съ  высоко!!  баншей. 

съ  террасами,  балконами,  въ  томъ  затЪйливомъ.  несуро- 
вомъ  готическомъ  стил'Ь.  который  при  Никола-Ь  I  был!.  пу- 

щен!. В!>  ходъ  архитекторомъ  Штакеншнейдеромъ.  Ничего 

бол'Ье  романтическаго  нельзя  себЪ  представить.  Фалль 
былъ  пр1обр-Ьтенъ  и  устроенъ  отцом!.  моей  бабушки, 
графомъ  Александромъ  Христофоровичемъ  Бенкендор- 
(|10мъ.  Имъ  построенъ  домъ,  имъ  ра;збит!.  этот!,  уди- 
г.нтельный  паркъ,  въ  которомъ  54  версты  дорожеш.. 

Домъ  внутри  —  одна  изт.  красив'Ьйшихъ  и  по  ц'Ьль- 
постп  <:-воей  драгоц-Ьнн'Ьйшихъ  картинъ  первой  половины 

.  прошлаго  в'Ька.  Ннтересн'Ьйппе  портреты,  между  про- 
'гамъ  восхитительный  портретъ  пастелыо  Императрицы 

Мар1и  ведоровны,  писанный  въ  Версал-Ь,  когда  она  ст^ 
Павломъ  была  въ  гостяхъ  у  Людовика  XVI.  Изъ  этого 
же  времени  хранилась  там!,  чашка  Мар)и  Антуанетты. 
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которук)  королева  подарила  матери  графа  Бенкендорфа, 

сопровождавшей  великую  княгиню.  Прелестная  библ1о-' 
тека  съ  конца  вос-емнадцатаго  стол'Ьт1я,  всегда  пополняв- 

шаяся. Я  вид'Ьлъ  много  прекраснаго,  изъ'Ьздилъ  Европу, 
|'0вершил71  путешеств1е  вокругъ  ов'Ьта,  —  могу  засви- 
д-Ьтельствовать.  что  такого  сл1ян1я  красоты  и  историче- 

ской ц-Ьльностл  мн'Ь  не  давало  ни  одно  другое  м'Ьсто. 
Теперь  въ  Фалл'Ь  остались  одн-Ь  голыя  ст'Ьны;  въ  1919 
году  тамъ  стояли  наши  красные  войска,  —  остались 
одн'Ь  стЪны  ... 

На  высокой  гор'Ь,  въ  л'Ьсу.  маленькое  кладбище.  Тамь 
похоронены  Бенкендорфы,  моя  бабушка  Марзя  Алексан- 

дровна и  мои  родители.  Могилы  расположены  на  уступи 
полугоры;  передъ  вами  внизт,  спусг1ается  зеленый,  съ 
двухъ  сторонъ  обрамленный  лугъ,  за  лугомъ  внизу 

далеко  впереди  опять  л'Ьсъ,  за  л-Ьсомт.  море;  за  вамп 
на  гор'Ь.  огромньп!  деревянный  крестъ.  который  видент. 
01,  моря.  Крест7,  ЭТ0Т7,  всегда  тамъ  стоял7>,  издавна. 
Однажды  бабушка,  гуляя  съ  отцомъ  своимъ,  сказала: 

«Я  бы  хот'Ьла  быть  похоронена  тамъ  подъ  крестомъ». 
«Да,  правда,  хорошая  мысль».  Когда  графъ  Бенкен- 
дорфъ  умирал1>  на  корабл-Ь  по  пути  изъ  Амстердама 
ВТ,  Ревель,  его  посл'Ьдн1я  слова  были:  «Тамъ.  наверху, 
на  гор'Ь».  Присутствовавш1е  не  поняли:  уже  когда  при- 

везли гЬло  въ  Фалль,  моя  бабупп^а  объяснила.  Еще 

подробность,  I^оторуI(^  кто-то  мн-Ь  разсказывалъ.  Корабль, 
держа  путь  на  Ревель,  проходилт,  мимо  Фалля.  Прабабка 

моя,  графиня  Бенкендорф!.,  съ  подзорной  трубой  под- 
нималась на  башню  смотр'Ьть  прохождение  корабля;  она 

вид'Ьла  корабль,  не  онъ  несь  уже  покойника ...  У  меня 
был7)  ц'Ьлый  альбомъ  фалльоких!,  вндовъ,  карандаш- 

ных!, и  акззарельныхъ,  работы  моей  матери;  н'Ькоторые 
И31.  них'ь  бы.яи  сфотографированы  для  предполагавша- 
гося  издаи1я.     Все  это.    п  фотограф1н  и  рисунки  моей 
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.матеря,  —  «народная  соостистикть»  Щ)  уГ.пдпом!. 

городЬ  Бо])11сог.;гЬбс-К'Ь  *). 
1]'1.  ЭТОМ!.  ДИВНОМЪ  ФаЛЛ'Ь,   Ш.  МТОМЬ   ЧуДИОМ!.   11М'1)Н]11 

Бг'пк(Ч1до1)(|)а.  нроподил!.  л'Ът  1а()3  года  дскаПрисгь 
Нолконп;!!;':  такь  пожелала  судьба,  ка-призпая  судьба. 
П|,  1^2()  году,  когда  Серг'Ьй  Григорьевич!,  сид'Кть  гл, 
11етроиаило1!с1;()11  кр-Ьпоста,  его  иосЬтила  любимая  иле- 
миппиця  пи.  дочь  Софьи  Григорьевны,  Алина.  Она 

писала  бапуимс'Ь,  <::тарух'Ь  АлексаидрЬ  Николаевн'Ь  ш. 
Могкму:  <'На  нашем!,  св^1дан1и  прш'утгтиокал'ь  гепералъ 
Бенкендорф!.».  Кто  бы  могъ  иодумат1>  тогда,  что  через'ь 
33  года,  Б1>  /Кенев'Ь,  сыт.  этого  каторжника  женится  на 
инучкЪ  этого  генерала  . . . 

Зд'Ьгь  я^е,  В1>  ФаллЪ,  иолипи  и  и  его,  как!.  :^то  ни 
странно,  —  мн1ь  было  три  года.  Но  отчетливо  иомню  во 
флигел'Ь.  который  мы  впосл'Ьдст'В1и  ;!вали  по  имегга 
унравляющаго  «домъ  Лил1енкампфа».  —  помню  въ 

кресл!'.  еидящаго,  съ  большой  б-Ьлой  бородой,  ст,  длинною 
трубкой  курящаго  д'Ьдушку.  Помню  его  и  другог!  раз1.: 
погл11Дуюп1ей  зт'мой  въ  Петербурге,  вч.  то&гь  домЬ.  гд1'. 
мы  жили.  —  на  углу  Малой  Морской  и  Гороховой,  домъ 
Татищева.  —  онъ  жилъ  въ  :;картир'Ь  надъ  нами;  нась 
съ  братом'ь  по'вели  къ  д'Ьдунпс'Ь.  но  мы  такт,  расшали- 

лись, что  насъ  за'.  ̂   алъ  старый  его  камердннеръ  Отепан  ь 
и  снесъ  обратно  внизъ.  Этоп,  Степанъ  прожилъ  долго: 
на  улицахъ  Петербурга  онъ  намъ  попадался,  когда  насъ 
водили  гулять:  всегда  пьяный,  съ  краснымъ  посом!.. 

онъ  при  встр-Ьч-Ь  намъ  цЪловалъ  руку,  что  насъ  при- 
водило въ  последнюю  степень  смущения,  п  говорилт,  по 

французски,  что  мы  вл,  то  время  мало  еще  понимали. 

Мы.  д'Ьтп.  боялись  его  . . . 

оД'Ьсь,  въ  Фалл^Ь,  за  чаемъ  проходили  безконечные 
разсказы  Оерг'Ья  Григорьевича  —  оть  года  перваго  до 

*)  о  Фалл'Ь  подробно  въ  моей  ки.чгЬ  «Родина». 
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пятьдесяп^  шестого.  СпокоЯиое  паст1)оен1е  было  на- 

рушено тревожными  н.зв'Ьст1ямн  иаъ  Черниговской  губер- 
иш:  княгиня  Мар1я  Николаевна  была  сильно  больна. 

Отецъ  мой  вы'Ьхалъ  вт,  Воронькп.  Серг'Ьн  Григорьевич!, 
•Ьхать  не  могъ,  онъ  самъ  забол-Ьл!!. 

Мнхаилъ  Серг^евичъ  ;^астал7.  свою  мать  вь  сильном!. 

приступ-Ь  бол15;зни  печени  при  непрекращающейся  лихо- 
радк'Ь.  Силы  ея  были  слпшкомъ  подточены  всЬмъ.  что 
(1на  перенесла;  черезъ  шесть  нед'Ьль  она  скончалась  — 
I О  а/чгуста  1  чоз  года  на  58  году  отъ  розкден1я.  Въ  архив-Ь 
нашемъ  сохранился  протоколъ  о  вскрыт1и  тъла  и  актъ 

(I  предан1и  т'Ьла  земл'Ь. 
Посл-Ь  смерти  Мар1и  Николаевны  жпань  Сергея 

Григорьевича  была  ностеиеннымъ  фпаическимъ  угаса- 
П1емъ.  Но'Ьздка  заграницу  уже  не  помогла;  онъ  вернулся 
и-ь  Вороньки.  чтобы.  1;акъ  онъ  выраясался.  «сложить 
■/пизнь  рядомъ  съ  то1\,  которая  ему  ее  сохранила».  Умъ 
его. -не  угасалъ:  еще  за  день  до  смерти  онъ  писал!, 
письма,  давал!.  расиоряжен1я  о  выписк-Ь  журналовъ  на 
сл'Ьдующ1й  годъ.  Конецъ  его  былъ  тих!..  Смерть  по- 

дошла кь  нему  неслышно,  не  оспаригали,  его  у  жизни, 
она  подождала,  чтобы  жизнь  уступила  его.  Рано  утромъ 

псиов'Ьда лея  и  причастился.  Потом!,  стал!,  писать 
письмо  (Ч)1ну;  уста.тъ.  персшел!.  на  кр(  ть  и  попросил!. 

Елену  Серг-Ёевпу  почитать  ему.  Она  читала  вслухъ. 
когда  ;!ам'Ьтп.!а.  что  дыхан1е  его  стало  затруднительно 
и  учащенно.  Она  заменила  книжку  «Отечественных!. 

:  ;ап1Исок!,)>  Бвангел1емъ  и  продолжала  ^штать.  Онъ  ото- 

.Ч1ел!.  ПОД!,  это  чтение.  Бт.тло  утро  '28  ноября  1865  года. 
ему  было  77  л-Ёть. 

Мой  отецъ  при  смерти  1-воего  отца  ис  присутствовалъ, 
оп!,  бы,!!,  В!.  Петербурге.  .Ми'Ь  было  пять  л'^п,.  Это 
была  первая  смерть;  я  не  отдавалъ  себ'Ь  отчета.  Помню 
слезы  ])одптелеГ1.  помню  черное  платт.е  матери  . . . 

\1П 



Заботами  1^1('!11>1  Серг'Ьевны  и  Михаила  ('ерг'Ьовича 
надъ  прахом'ь  ИХ1.  родителей  воздвигнута  церковь  по 
рисункам'!,  архитектора  А.  К).  Ягна.  Я  былъ  1при  за- 
кладк-Ь  и  П1П1  оеиян1,е111и  нтой  церкви.  ЬЪ,  иконостасЬ 
вставлены  иконы,  бывш1я  въ  Сибири.  Подь  ними  на 

доок'Ь  текст!.,  который  княганя  Мар1я  Николаевна  по- 
ставила во  главу  'своих-ь  (-оатьсок!,»; 

Господь  р'кшитъ  оковииныя  . . . 
Господь  позволить  пнзверженпыя  ...  ^ 

(ПраЛ1МЫ  14Г),  Н'Г) 

Надъ  сводами  склепа  высЬченъ  текстт,,  который  отвц'1. 
мой  поставнлъ  во  главу  издан1я  «Заппсокъ»  своей  матери: 
«Радуйся,  неусынающая  попечительнице  во  узахъ  и 

темниц'Ь  сЪдящпхъ». 

Москва, 

21-го  февраля  1921  года. 
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